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Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

УДК 378:372.8:331.4 

Абильтарова Э.Н. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В статье выполнен теоретический анализ международных документов 
относительно зарождения и становления дефиниции «культура безопасности». Установ-
лено, что исследуемое понятие впервые было определено Международной консультативной 
группой по ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии. Выявле-
но, что позднее термин «культура безопасности» стал фигурировать в документах Меж-
дународной организации труда и впоследствии был трансформирован в культуру профи-
лактических мер в охране труда. Сделан вывод о необходимости проведения исследований, 
связанных с формированием культуры безопасности у специалистов в области охраны 
труда. 

Ключевые слова: культура безопасности, Международная организация труда, охрана 
труда, подготовка специалистов в области охраны труда. 

Abiltarova E.N. 

HISTORICAL ASPECTS OF SAFETY CULTURE FORMATION 

Annotation. The article provides a theoretical analysis of international documents regarding the 
origin and formation of the definition of «safety culture». It has been established that the concept un-
der study was first defined by the International Nuclear Safety Advisory Group of International Atomic 
Energy Agency. It was revealed that later the term «safety culture» began to appear in the documents 
of the International Labor Organization and was subsequently transformed into the culture of preven-
tive measures in labor protection. The conclusion is made about the need for research related to the 
formation of safety culture among specialists in the field of labor protection. 

Keywords: safety culture, International Labor Organization, labor protection, training specialists 
in the field of labor protection. 

 
Постановка проблемы. Безопасность является главным фактором стабильного сущест-

вования общества. В условиях возникновения новых вызовов и угроз техногенного характера 
актуальным является изучение феномена культуры безопасности, который широко использу-
ется в международных документах, социологических, философских, психологических и педаго-
гических исследованиях. В виду этого появилась острая необходимость рассмотрения истори-
ческих предпосылок становления и зарождения дефиниции «культура безопасности» на основе 
комплексного системного подхода с целью глубокого понимания сущности содержания изучае-
мого понятия. 

Цель статьи – проанализировать исторические предпосылки зарождения и становления 
понятия «культура безопасности» в международных документах мировых организаций, исполь-
зуя теоретические методы научного исследования. 

Изложение основного материала. Исторические аспекты возникновения дефиниции 
«культура безопасности» активно рассматриваются в научных публикациях В.А. Дорошенко 
[1], С.В. Клевцова [2], В.А. Машина [3], В.А. Руденко [4], а также в работах других ученых, ко-
торые исследование изучаемой области знаний начинают с поиска информации в мировой 
практике. 

Обратимся к теоретическому анализу международных документов. Так, впервые понятие 
«культура безопасности» было использовано в 1986 г. Международной консультативной груп-
пой по ядерной безопасности (англ. International Nuclear Safety Advisory Group, сокр. INSAG) 
Международного агентства по атомной энергии в «Итоговом докладе о совещании по рассмот-
рению причин и последствий аварии в Чернобыле» № 75-INSAG-l [5]. 

В данном докладе было опубликовано, что причинами аварии на Чернобыльской АЭС яв-
ляются факторы профессионально-психологического характера, к которым относятся недоста-
точная подготовка оперативного персонала, халатность и расхлябанность. Именно эти показа-
тели привели к такому состоянию культуры безопасности, при котором оперативный персонал 
нарушил целый ряд правил эксплуатации реактора и отключил системы защиты агрегата. 

В последующем докладе № 75-INSAG-3 (1989 г.) культура безопасности была охарактери-
зована как фундаментальный принцип управления. В документе было заявлено, что культура 
безопасности характеризуется личной ответственностью, преданностью делу. Ключевыми ком-
понентами были обозначены такие качества, как безопасное мышление, самокритичность, раз-
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витое чувство персональной ответственности в вопросах соблюдения требований безопасно-
сти труда [6]. Следует отметить, что данный документ получил ряд замечаний, так как пере-
численные в нем категории, характеризующие культуру безопасности, были расплывчатыми и 
не позволяли оценить ее эффективность. В данном аспекте исследования необходимо отме-
тить, что в рассматриваемом документе четко не были определены критерии оценивания куль-
туры безопасности. 

Позднее в 1991 г. в докладе «Культура безопасности» № 75-INSAG-4 было раскрыто кон-
цепцию культуры безопасности и дано четкое определение культуре безопасности [7]. Обзор 
содержательной части доклада позволил выявить следующую констатацию факта: было отме-
чено, что наличие профессиональных знаний, умений, навыков, правильное выполнение рабо-
ты еще не являются залогом обеспечения безопасности труда. Особенно подчеркивалось, что 
культура безопасности подразумевает, чтобы все функциональные обязанности, выполняемые 
работниками, должны исполняться точно, с осторожностью, осмысленно, на основе полных 
знаний, здравого смысла и ответственности с учетом требований безопасности труда. 

В следующем докладе № 75-INSAG-7 «Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1», 
напечатанном в 1993 г., были уточнены причины Чернобыльской аварии. В частности, подчер-
кивалось, что конструктивные недостатки реактора и органов системы управления способство-
вали совершению ошибок персоналом [8]. 

Доклад № 75-INSAG-12 «Основные принципы безопасности атомных электростанций № 
75-INSAG-3 Rev.1» представляет новую редакцию выпущенного в 1989 г. документа № 75-
INSAG-3, в котором были сформулированы цели и принципы безопасного проектирования и 
эксплуатации атомных станций, производящих электрическую энергию. Редакция № 75-INSAG-
12 была подготовлена с целью приведения текста, в соответствие с современными достиже-
ниями в сфере безопасности находящихся в эксплуатации АЭС [9]. 

В последнем докладе № 75-INSAG-15 «Ключевые вопросы практики повышения культуры 
безопасности», опубликованном в 2002 г., приводятся практические вопросы, с помощью кото-
рых старшие должностные лица, руководители и лица, осуществляющих непосредственный 
контроль, в эксплуатирующих организациях, смогли бы оценить деятельность по установлен-
ным критериям [10]. Однако данный аспект исследования не демонстрирует влияние предло-
женных критериев на безопасность деятельности предприятий. 

Анализ международных документов МКГЯБ свидетельствует, что после Чернобыльской 
аварии на атомной электростанции наблюдался повышенный интерес исследователей к во-
просу культуры безопасности, однако, по истечении времени изучение данного вопроса пере-
шло в стадию неопределённости. Информационные данные показывают высокую обсуждае-
мость вопроса, в тоже время не были уточнены критерии оценивания культуры безопасности и 
их взаимосвязь с уровнем безопасности предприятий, организаций. Считаем, новые вызовы, 
вставшие перед человечеством в 2011 г. после аварии на АЭС Фукусима-1, требуют усиленно-
го и глубокого изучения проблемы, связанной с психофизиологическими причинами производ-
ственного травматизма и формирования культуры безопасности у работников, обслуживающие 
объекты повышенной опасности. Таким образом, на основании опубликованных докладов, 
можно наблюдать за развитием интереса МКГЯБ к культуре безопасности. Следует сказать, 
что документы, подготовленные МКГЯБ, касаются вопросов обеспечения культуры безопасно-
сти атомных электростанций. 

Следующим шагом нашего теоретического исследования будет обзор и анализ документов 
Международной организации труда (МОТ), систематизация которых показывает, что дефини-
ция «культура безопасности» также фигурирует. 

Общеизвестно, что МОТ ежегодно 28 апреля проводит Всемирный день охраны труда, по-
священный памяти о работниках, погибших и пострадавших на работе. Начиная с 2003 г., Меж-
дународная охрана труда использует этот день с целью пропаганды формирования и поддерж-
ки концепции культуры охраны труда и гигиены труда. Так, в июне 2003 г. Международная 
Конференция по труду предложила Глобальную стратегию по безопасности и гигиене труда 
[11], основной целью которой стало пропаганда «культуры предупредительных мер по охране 
труда». В последующих докладах [12; 13] осуществлялось дальнейшее изучение обозначенной 
проблемы. 

С целью реализации обсуждений, рассмотренных в предыдущих докладах, в 2006 г. была 
принята Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (№ 187), в кото-
рой была определена система постоянного продвижения культуры профилактики в области ох-
раны труда, включающая такие методы, как широкая информированность, осведомленность 
людей об опасностях и рисках, начиная с младшего школьного возраста, и на протяжении всей 
трудовой жизни [14]. 
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Кроме того, для осуществления Конвенции были разработаны Рекомендации 2006 года об 
основах, содействующих безопасности и гигиене труда (№ 197), в которых были предложены 
меры для повышения осознанности и понимания работниками в необходимости соблюдения 
требований охраны труда [15]. Обобщение и систематизация принятых положений Конвенции 
№ 197 и Рекомендаций изложено в докладе 2007 г., центральной темой которого стало «Безо-
пасные и здоровые рабочие места: сделаем достойный труд реальностью» [16]. 

Следует отметить, что в последние десятилетия в Европейских странах стали действовать 
стандарты по менеджменту качества, системам управления охраной труда, стали внедряться 
программы Нулевого травматизма, нормы которых направлены на определение профессио-
нальных рисков и предупреждение производственного травматизма. МОТ также в своих докла-
дах [17; 18] акцентирует внимание на важности определения производственных рисков и опас-
ностей, призывает на национальном уровне повышать и поддерживать культуру профилактики 
в охране труда. 

На основе анализа международных документов можно наблюдать за трансформацией по-
нятия «культура безопасности» в дефиниции «культура охраны труда», «культура предупреди-
тельных мер по охране труда», «культура профилактики в охране труда». Обобщение и систе-
матизация научно-педагогической литературы, диссертационных работ, научных публикаций 
показывают, что в Российской Федерации очень широко используется термин «культура безо-
пасности жизнедеятельности». Следует отметить, что объединяющим фактором в вышеука-
занных словосочетаниях является культура, как некий уровень воспитанности и образованно-
сти человека. Вторым объединяющим фактором выступает психологическая сторона вопроса, 
подразумевающая наличие у работников осознанного, понимающего и ответственного отноше-
ния к безопасности труда. 

Таким образом, анализ международных документов и научной информации свидетельст-
вует, что понятие «культура безопасности» широко обсуждаемо среди международных органи-
заций и многогранно. Кроме того, необходимо отметить, что употребляемая дефиниция имеет 
ключевое значение в обеспечении безопасных и безвредных условий труда на рабочем месте, 
а также в профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
что очень важно для сохранения жизни и здоровья работников. Следовательно, можно сделать 
вывод, что нацеленность нашей научной работы, связанной с формированием культуры безо-
пасности у будущих специалистов по охране труда имеет правильный вектор направления и 
требует усиленного и дальнейшего внимания к рассматриваемому аспекту исследований.  

Перспективу дальнейшего исследования видим в уточнении компонентов культуры безо-
пасности, а также в разработке критериальных параметров ее определения с целью установ-
ления уровня культуры безопасности у будущих специалистов в области охраны труда. 
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Бекиров Ш.Н. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН СЛОЖНОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. Статья посвящена анализу причин сложностей практического разверты-
вания системы управления охраной труда в организациях даже при наличии сформированно-
го полноценного пакета документов по системе управления охраной труда. 

Произведен анализ требований, регламентирующих разработку и внедрение систем 
управления охраной труда, предъявляемых различными нормативно-правовыми документа-
ми как российского, так и международного образца. 

Установлено, что проблема практического внедрения СУОТ в организациях связана с 
отсутствием методической базы и практического опыта организаций по переводу их сис-
тем управления (в том числе и подсистемы управления охраной труда) на системно-
процессную основу. 

Ключевые слова: система управления охраной труда, функция, процесс, системный 
подход, процессный подход. 

Bekirov SH.N. 

CAUSE OF DIFFICULTY FOR THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM IN ORGANIZATIONS 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the difficulty reasons of practical deployment 
of the OSH management system in organizations, even if a full-fledged package of documents on 
OSH is formed. 

The analysis is made for the requirements governing the development and implementation of oc-
cupational safety and health management systems, presented by various regulatory documents, both 
Russian and for international use. 

It has been established that the problem of practical implementation of OSH in organizations is 
related to the lack of a methodological base and practical experience of organizations in transferring 
their management systems (including the OSH management subsystem) to a system-process basis. 

Keywords: occupational safety and health management systems, function, process, systematic 
approach, process approach. 
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технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии. – Москва : МОТ, 2016. – Режим доступа : http://www.ilo.org/global/standards/subjects-
covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/WCMS_525546/lang--
ru/index.htm. 

 
 
УДК 331.45:338.24 

Бекиров Ш.Н. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН СЛОЖНОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. Статья посвящена анализу причин сложностей практического разверты-
вания системы управления охраной труда в организациях даже при наличии сформированно-
го полноценного пакета документов по системе управления охраной труда. 

Произведен анализ требований, регламентирующих разработку и внедрение систем 
управления охраной труда, предъявляемых различными нормативно-правовыми документа-
ми как российского, так и международного образца. 

Установлено, что проблема практического внедрения СУОТ в организациях связана с 
отсутствием методической базы и практического опыта организаций по переводу их сис-
тем управления (в том числе и подсистемы управления охраной труда) на системно-
процессную основу. 

Ключевые слова: система управления охраной труда, функция, процесс, системный 
подход, процессный подход. 

Bekirov SH.N. 

CAUSE OF DIFFICULTY FOR THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM IN ORGANIZATIONS 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the difficulty reasons of practical deployment 
of the OSH management system in organizations, even if a full-fledged package of documents on 
OSH is formed. 

The analysis is made for the requirements governing the development and implementation of oc-
cupational safety and health management systems, presented by various regulatory documents, both 
Russian and for international use. 

It has been established that the problem of practical implementation of OSH in organizations is 
related to the lack of a methodological base and practical experience of organizations in transferring 
their management systems (including the OSH management subsystem) to a system-process basis. 

Keywords: occupational safety and health management systems, function, process, systematic 
approach, process approach. 
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Постановка проблемы. Производственный травматизм и заболеваемость профессио-
нального характера все еще остаются важными факторами, определяющими не только произ-
водительность труда на рабочих местах, но и в конечном счете социально-экономическую эф-
фективность предприятий. Причем, как показывает практика, источником коренных причин 
множества проблем является неспособность и неготовность систем управления адекватно реа-
гировать и устранять их, что, скорее всего, связано со сложностями практического внедрения 
систем управления охраной труда (СУОТ) на предприятиях в соответствии с требованиями 
международных и российских стандартов. 

Анализ литературы. Анализ литературных источников показывает, что на практике боль-
шая часть современных российских предприятий ограничиваются реализацией формальной 
стороны рассматриваемого вопроса: только формированием необходимого комплекта доку-
ментов, но не фактического развертывания системы управления охраной труда как реально 
действующей системы. 

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда на рабочих местах – это тот аспект 
деятельности предприятия, за который отвечает составная часть корпоративной системы 
управления – система управления охраной труда (СУОТ). Разработка и развертывание СУОТ в 
системе общеорганизационного управления возлагается на работодателя статьей 212 Трудо-
вого Кодекса РФ (ТК РФ) [1]. При этом работодатель в данном аспекте деятельности обязан 
руководствоваться такими нормативными правовыми документами, как Руководство Междуна-
родной организации труда по системам управления охраной труда – МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 
2001 «Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems») и серией националь-
ных стандартов, гармонизированых с МОТ-СУОТ 2001 и др. [2–6]. 

Следует отметить, что указанные нормативно-методические документы ограничиваются 
требованиями, отвечающими на вопросы «для чего?» предназначено система управления ох-
раной труда и «что?» необходимо для ее создания, но не отвечают на вопрос «как это реально 
выполнить?». 

Цель статьи – анализ причин, затрудняющих фактическое (не документальное) внедрение 
систем управления охраной труда на предприятиях в соответствии с требованиями междуна-
родных и национальных стандартов по СУОТ. 

Изложение основного материала статьи. Для изучения данной проблемы обратимся для 
начала к статье 209 ТК РФ и уточним, что «охрана труда» – это система, включающая в себя 
различного рода мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности [1]. СУОТ предназначена для управления реализацией тру-
доохранных мероприятий, основной перечень которых вытекает из обязанностей работодате-
ля, установленных статьей 212 ТК РФ [1], а в явном виде представлен в документе «Типовой 
перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков», утвержденном приказом Минздравсоц-
развития Росии от 1 марта 2012 года за №181н [7]. 

Известно, что любая система управления состоит из управляющего и управляемого орга-
нов (субъекта и объекта управления) и имеет свою генеральную цель. Что касается СУОТ, то 
ее генеральная цель (предназначение) – это, как уже отмечалось ранее, сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. При этом роль субъекта управления 
возложена на работодателя, а объектами управления СУОТ являются конкретно реализуемые 
мероприятия. Любые мероприятия реализуются в совокупности взаимосвязанных процессов (в 
системе процессов). Для управления ими нужно установить и зафиксировать в регламентах 
следующие правила [8]: 
1) какие процессы обеспечивают реализацию трудоохранных мероприятий, как они должны 

управляться; 
2) функции, задачи и цели выявленных процессов; 
3) ответственных за процессы; 
4) как выявленные процессы связаны, взаимодействуют со смежными процессами (возможно 

из других функциональных областей), в какой последовательности они осуществляются; 
5) кто, кому, когда, в какой форме передает результаты реализованных процессов; 
6) какие функции, из каких функциональных подразделений задействованы в описываемом 

процессе, обязанности и действия исполнителей этих функций; 
7) критерии и показатели, с помощью которых должны оцениваться эффективность процессов 

и их результаты; 
8) как и кто должен осуществлять контроль процессов и их результаты. 

Состав регламента может быть представлен следующим примерным набором компонентов 
(рисунок 1) [8]. 
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Состав компонентов регламента 
выполнения процесса

Цели процесса

Результат процесса

Совокупность 
взаимосвязанных операций 

процесса

Владелец процесса

Исполнители процесса

Документация процесса

Диаграмма процесса

Организация выполнения 
процесса

Для достижения какой цели реализуется данный процесс

Шифры и наименования взаимосвязанных операций 
(подпроцессов)

Должность по штатному расписанию, подразделение

То, что будет основным результатом завершения 
процесса

Список исполнителей с указанием должностей по 
штатному расписанию и подразделений, в которых они 

состоят

Список наименований документов, представляющих 
собой информационные ресурсы процесса и отношение 

их ко входу/выходу процесса (подпроцессов)

Графическая модель описания последовательности 
реализации процесса и испльзования ресурсов на входах 

и результатов на выходах процесса (подпроцессов)

Описание требований к организации каждого 
подпроцесса: начало выполнения, результат 

выполнения,сроки выполнения, инструкция по 
выполнению(кто,из какого подразделения, что и как 

выполняет), информационные ресурсы на входе и 
результаты на выходе.

 
Рисунок 1. Состав компонентов регламента выполнения процесса. 

 

Кроме того, требует регламентации и сам процесс управления, реализуемый субъектом 
управления при выполнении плановых и внеплановых трудоохранных мероприятий. 

Из изложенного следует, что для практического развертывания СУОТ на предприятии не-
обходимо описать, регламентировать и внедрить как процессы, осуществляемые субъектом 
управления, так и систему процессов, относящиеся к объекту управления. 

Анализ известных нам документов [2–6] на предмет наличия в них практических норматив-
но-методических рекомендаций по созданию и развертыванию СУОТ на системной (системно-
процессной) основе, как требуют стандарты, показывает фактическое отсутствие их. В данных 
документах только декларируется необходимость системного подхода к созданию и внедрению 
СУОТ, и устанавливаются требования к организации фактически процесса управления, реали-
зуемого субъектом управления. 

В основе разработанных требований заложен принцип «последовательного выполнения 
функций управления: «организация, планирование и применение, оценка (контроль), действия 
по совершенствованию» кратко описываемый следующим образом: 
- «концепция» (политика): разрабатывают руководящую идею (замысел), теоретическое по-

строение системы управления охраны труда в организации; 
- «организация»: организация работ по созданию, применению и обеспечению функциониро-

вания системы управления охраной труда; 
- «планирование и применение»: разрабатывают цели и процессы, необходимые для дости-

жения результатов, в соответствии с концепцией (политикой) охраны труда организации, а 
также внедряют процессы обеспечения охраны труда; 

- «оценка (контроль)»: осуществляют проверку процессов обеспечения охраны труда, при ко-
торой процессы контролируют и измеряют, а также анализируют на соответствие концепции 
(политики) охраны труда, целевым и плановым показателям, законодательным и прочим 
требованиям (результаты анализа докладывают); 

- «действия по совершенствованию»: рассматривают результаты анализа руководством, при-
нимают решения по улучшению результативности системы управления охраной труда и 
осуществляют ее постоянное совершенствование» [4]. 
В целях оказания содействия работодателям при создании и обеспечении функционирова-

ния СУОТ Министерством труда и социальной защиты РФ разработано «Типовое положение о 
системе управления охраной труда» [7]. Этот документ не дает ответ как фактически на прак-
тике создать и внедрить систему управления охраной труда на системно-процессной основе. В 
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нем, в частности, даны рекомендации работодателю при разработке положения о СУОТ на 
предприятии: дана типовая структура ее с детализацией содержания разделов. 

Выводы. Анализ нормативно-правовых и методических документов, касающихся создания 
и обеспечения функционирования системы управления охраной труда на предприятии, свиде-
тельствует о том, что в них работодателю можно получить только ответы на вопросы «для чего 
необходима?» и «что должна содержать?» СУОТ, но не дается ответ, как ее создать и вне-
дрить как реально действующую систему. В лучшем случае, руководствуясь этим нормативно-
правовым и методическим материалом, работодатель может собрать комплект документов по 
СУОТ для проверяющих органов или сертификации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой тяже-
сти и травмобезопасности трудового процесса, а также снижение уровня производствен-
ного травматизма для работников горячего цеха кухни кафе. На основании результатов 
статистических данных, а также проведенного математического моделирования, предло-
жена методика оптимизированного выбора комплекса профилактических мероприятий по 
повышению уровня безопасности труда. 

Ключевые слова: безопасность труда, система управления охраной труда, пищеблок, 
горячий цех, профессиональный риск, травматизм, оценка условий труда, профессиональ-
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ENSURING THE SAFETY OF EMPLOYEES IN THE FIELD OF PUBLIC CATERING 
THROUGH THE USE OF A COMPLEX OF PREVENTIVE MEASURES 

 

Annotation. This article discusses issues related to the assessment of the severity and injury 
safety of the labor process, as well as reducing the level of industrial injuries for employees of the hot 
shop kitchen cafe. Based on the results of statistical data, as well as mathematical modeling, the 
method of optimized selection of preventive measures to improve the level of safety is proposed. 

Key words: labor safety, labor protection management system, catering unit, hot shop, occupa-
tional risk, injuries, assessment of working conditions, occupational diseases. 
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УДК 338 

Воробьёв А.О., Ниметулаева Г.Ш. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой тяже-
сти и травмобезопасности трудового процесса, а также снижение уровня производствен-
ного травматизма для работников горячего цеха кухни кафе. На основании результатов 
статистических данных, а также проведенного математического моделирования, предло-
жена методика оптимизированного выбора комплекса профилактических мероприятий по 
повышению уровня безопасности труда. 

Ключевые слова: безопасность труда, система управления охраной труда, пищеблок, 
горячий цех, профессиональный риск, травматизм, оценка условий труда, профессиональ-
ные заболевания. 

 

Vorobyov A.O., Nimetulaeva G.Sh. 
 

ENSURING THE SAFETY OF EMPLOYEES IN THE FIELD OF PUBLIC CATERING 
THROUGH THE USE OF A COMPLEX OF PREVENTIVE MEASURES 

 

Annotation. This article discusses issues related to the assessment of the severity and injury 
safety of the labor process, as well as reducing the level of industrial injuries for employees of the hot 
shop kitchen cafe. Based on the results of statistical data, as well as mathematical modeling, the 
method of optimized selection of preventive measures to improve the level of safety is proposed. 

Key words: labor safety, labor protection management system, catering unit, hot shop, occupa-
tional risk, injuries, assessment of working conditions, occupational diseases. 
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Постановка проблемы. Сфера общественного питания, а именно специфика работы ра-
ботников кухни, характеризуется большим количеством различных техпроцессов приготовле-
ния блюд, при этом доля ручного труда велика. Основополагающим в организации охраны тру-
да работников общественного питания является нормативно-правовой комплекс организаци-
онных, технических и санитарно-эпидемиологических норм, неукоснительное соблюдение ко-
торых способствует организации и обеспечению высокопроизводительных и благоприятных 
условий труда рабочих, при котором первоочередной задачей является техника безопасности, 
осуществляемая в соответствии со Специальной оценкой условий труда (СОУТ). 

Анализ литературы. Многие российские и зарубежные ученые исследуют вопросы управ-
ления безопасностью труда в предприятиях общественного питания. Согласно исследованию 
Татарникова В.А. [1], по оптимизации труда сотрудников пищеблоков был проведен анализ 
травматизма на производстве, позволивший установить, что свыше 70% зарегистрированных и 
изучаемых несчастных случаев попадает на период с марта по сентябрь (период отпусков, ко-
гда происходит загруженность предприятий общественного питания посетителями). Возрас-
тной критерий наиболее трудоспособных пострадавших не доходит и до 45 лет [2–7]. 

В то же время большое количество публикаций в области механизма управления предпри-
ятиями общепита, ряд проблем, связанных с повышением безопасности и охраной труда в це-
лом, не решены. 

Цель статьи заключается в разработке и оптимизации комплекса профилактических меро-
приятий, направленных на обеспечение безопасности труда работников в сфере общественно-
го питания. 

Изложение основного материала. Для повышения уровня безопасности, а также выделе-
ния отдельных ее составляющих в приоритетной последовательности необходимо учитывать 
уровень безопасности труда, количество работников занятых на горячем производственном 
участке и категории этих работников. Чтобы определить уровень безопасности труда на произ-
водственном участке горячего цеха кухни кафе необходимо оценить тяжесть трудового про-
цесса работников. В этой связи в таблице 1 отражены факторы и показатели тяжести трудово-
го процесса, которые отнесены, согласно результатам СОУТ, к классу условий труда 2 и выше. 

 

Таблица 1. 
Оценка тяжести трудового процесса в горячем цехе кухни кафе (рабочее место у электроплиты). 

 

№ 
п/п 

Показатели тяжести трудового процесса ПДУ 
Фактическое 

значение 

Класс 
условий 

труда 

1. Физическая динамическая нагрузка (кг × м): 

 региональная нагрузка: перемещение груза до 1 м До 3000 До 2500 2 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза (кг): 

 с рабочей поверхности До 350 До 122 2 

3. Рабочая поза 
Нахождение в позе стоя до 

75% времени смены. 
3.2 

4. Наклоны корпуса (количество за смену) 51–100 50 2 

5. Перемещение в пространстве (км):    

 по горизонтали 8 4 2 

 Итоговая оценка тяжести труда   3.2 
 

Согласно данным, представленным в таблице 1, тяжесть трудового процесса работника, 
находящегося у плиты и подвергающегося воздействию указанных факторов, согласно резуль-
татам СОУТ, относится к классу условий труда 2 и выше. Полученные данные свидетельству-
ют о риске получения травм в процессе рабочего времени, что вызывает необходимость про-
ведения оценки травмобезопасности в горячем цехе (таблица 2). 

Таблица 2. 
Оценка травмобезопасности в горячем цехе кухни кафе (рабочее место у электроплиты). 

Требования нормативных правовых актов по травмобезопасности 
рабочего места 

Оценка  
соответствия  

травмобезопаности 
рабочего места 

Требования безопасности к оборудованию УТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00). 
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

1.1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовы-
ми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания 
первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и 
нормами. 

Соответствует, 
но не в полной мере 
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2.1.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 
работ в электроустановках, являются оформление работ нарядом, распоряже-
нием или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; до-
пуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, пере-
вода на другое место, окончания работы. 

Соответствует 
не в полной мере 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ к инструментам и приспособлениям ПОТ РО-14000-002-98. 

2.1.30. В качестве сигнальных элементов для предупреждения об опасности 
должны применяться звуковые, световые и цветовые сигнализаторы, которые 
должны быть установлены в зоне видимости и слышимости обслуживающего 
персонала, и их сигналы должны быть различимы в производственной обста-
новке. 

Соответствует 
не в полной мере 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ к организации рабочих мест ГОСТ 12.2.061-81. 

11. Организация рабочего места должна обеспечивать необходимый обзор зо-
ны наблюдения с рабочего места. 

Соответствует, но не 
в полной мере 

21. Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать 
безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации при 
аварийной ситуации. Пути эвакуации и проходы должны быть обозначены и 
иметь достаточную освещенность. 

Соответствует, 
но не в полной мере 

 

Данные результатов оценки травмобезопасности в горячем цеху, представленные в табли-
це 2, свидетельствуют, что по требованиям нормативно-правовых актов по травмобезопасно-
сти рабочего места имеется неполное соответствие предъявляемым требованиям, что может 
повлечь увеличение риска получения травмы во время выполнения работы. В этой связи были 
сгруппированы мероприятия, которые направлены на улучшение одного и того же неблагопри-
ятного фактора (таблица 3). 

Таблица 3. 
Профилактические мероприятия по улучшению условий охраны труда. 

№ Фактор производственной среды Наименование мероприятия 

1. Недостаточная освещенность 

Проектирование и монтаж новой системы освещения 

Внедрение устройств для мойки окон (роботизированный 
фирмы Ecovacs) 2 шт. 

Приобретения инвентаря для мойки окон фирмы HiFLO 1 шт. 

2. 
Запыленность и (или) 
загазованность рабочей зоны 

Усовершенствование системы общеобменной и местной 
вентиляции 

3. Тяжесть трудового процесса 

Внедрение транспортных тележек (ТШГ-14-2/1) 1 шт. 

Рационализация технологического процесса 

Разработка внутрисменных режимов труда и отдыха, уст-
ройство мест организованного отдыха 

4. Напряженность трудового процесса 

Введение производственной гимнастики (визуальное сопро-
вождение через монитор промышленный Weintek cMT-iM21) 
1 шт. 

Кроме регламентированных перерывов использовать микро-
паузы по 10 мин. каждые 2 часа. 

5. Производственный шум Внедрение акустических экранов (1 шт.) 

6. 
Неблагоприятные параметры микро-
климата 

Установка новых систем кондиционирования воздуха 

7. Неионизирующие излучения 
Приобретение экранов из металлизированной ткани на ос-
нове синтетических волокон (Восход (ТУ РТ 17-GO1-91) 
12НМ) 2 шт. 

8. Травмирование работников Проведение обучения безопасным приемам труда 

9. Личная гигиена 
Приобретение спецодежды сотрудникам, и моющих средств 
(3 комплектов) 

Далее представлены мероприятия, выполнение которых регламентированы ТК РФ 

10. Проведение специальной оценки условий труда (на 3 рабочих мест) 

11. Проведение периодических медицинских осмотров (ежегодно) 3 работников 
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В соответствии с представленными в таблице 3 данными необходимо осуществить опти-
мизацию и ранжирование факторов и мероприятий, а также определить приоритетность их 
внедрения. Иными словами, осуществить определение перечня мероприятий, которые после 
внедрения позволят повысить общий уровень безопасности труда работников исходя из усло-
вий выделенных средств на мероприятия. Поставленная задача может быть реализована пу-
тем внедрения следующего алгоритма [8]. 

1. Выполнить ранжирование факторов, при котором не принимать во внимание те, 
которые в соответствии с классом условий труда (КУТ) не превышают допустимый 2-й класс 
(это обусловлено тем, что они не требуют внедрения мероприятий по оптимизации). В расчет 
не включают те мероприятия, которые направлены на улучшение одного и того же фактора, но 
требуют больших вложений, а эффективность при этом невысокая.  

2. Произвести ранжирование того комплекса мероприятий, который имеет максимально 
возможный эффект (уменьшение влияния опасных и вредных производственных факторов), но 
при этом средства необходимые на их реализацию составляют минимальное значение (табли-
ца 4). 

Таблица 4. 
Ранжирование производственных неблагоприятных факторов. 

№ 
Фактор 

производственной среды 

Число работни-
ков Nij, находя-

щихся под 
влиянием ij-гo 

фактора 

Класс условий 
труда 

Балл ij-гo фактора 
относительно класса 

условий труда 

1. 
Запыленность и (или) загазованность 
рабочей зоны 

3 3.1 3 

2. Тяжесть трудового процесса 7 3.2 4 

3. 
Неблагоприятные параметры микро-
климата 

7 3.1 3 

4. Неионизирующие излучения 4 3.1 3 
 

В соответствии с вышеуказанным алгоритмом определения перечня мероприятий, который 
после внедрения позволит повысить общий уровень безопасности труда работников, был раз-
работан комплекс мероприятий, прошедший апробацию на базе торгового центра «Яблоко» на 
производственном участке пищеблока (горячего цеха) и представленный в таблице 5. 

 

Таблица 5. 
Перечень комплекса мероприятий, необходимых для увеличения уровня  

безопасности труда на рабочих местах у электроплиты. 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

1. Проведение специальной оценки условий труда (данная статья расходов раз в пять лет) 

2. Проведение периодичес ких медицинских осмотров (ежегодно) 

3. Внедрение транспортных тележек (ТШГ-14-2/1) 

4. Рационализация технологического процесса 

5. 
Разработка внутрисменных режимов труда и отдыха, устройство мест 
организованного отдыха 

6. Установка новых систем кондиционирования воздуха 

7. Приобретение экранов из металлизированной ткани на основе синтетических волокон 
 

Таким образом, для достижения приемлемого уровня безопасности труда работников сфе-
ры общественного питания, необходимо детально разработать комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на определение (идентификацию) факторов производства, выбор 
и обоснование разработанного плана мероприятий, их ранжирование по первоочередности 
внедрения (например, факторы, которые относятся к классу условий труда как «опасные», уст-
раняются в первую очередь), после чего определяют последовательность реализации меро-
приятий в соответствии с их приоритетностью (от первоочередных к менее). 

Выводы. Благодаря представленному методу оптимизации и организации труда работни-
ков горячего цеха кухни кафе создаются реальные условия повышения травмобезопасности 
работников, снижения тяжести трудового процесса и производственного травматизма путем 
применения комплекса профилактических мероприятий. 



 

18 

Литература 
1. Татарников В.А. Стратегическое управление предприятием: Жить одним днем или планировать свое 

будущее? / В.А. Татарников. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2006. – 240 с. 
2. Солдатенков В.Д. Ресторанный персонал: как избежать проблем / В.Д. Солдатенков. – М. : 

Ресторанные ведомости, 2005. – 191 с. 
3. Мышкина О.В. Охрана труда в сфере общественного питания : учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений / О.В. Мышкина, Т.И. Митрофанова, A.B. Докторов. – М. : ИНФРА-М 
Альфа-М, 2013. – 238 с. 

4. Главчева С.И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / С.И. Главчева, Е.И. Коваленко. – Новосибирск : Новосиб. гос. 
техн. ун-т., 2010. – 402 с. – Режим доступа : http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/10 
glavcheva.pdf. 

5. Башев Г.Л. Маркетинг-менеджмент в системе общественного питания / Г.Л. Башев, А.И. Фомин. – 
СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2008. – 256 с. 

6. Богушева В.И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания / 
В.И. Богушева. – СПб. : Феникс, 2008. – 253 с. 

7. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания текст / 

Л.А. Радченко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 352 с. 

8. Минько В.М. Математическое моделирование в управлении охраной труда. – Калининград : Янтарный 
сказ, 2002. – 184 с. 

 
 
УДК 159.0 

Гребенюк А.А. 

МЕТАМОДЕРНИЗМ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
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вооруженной борьбе, а потому сосредоточили на нем до 90% своих общих усилий [1]. В ре-
зультате в интересах всемирного джихада постоянно действует около 5600 сайтов, причём ка-
ждый год открывается около 900 новых. Опираясь на изменение умонастроения общества тех-
нологически развитых стран [2], экстремисты стали предлагать модели построения новых то-
талитарных государств [3] и использовать новые высокотехнологичные формы и методы попу-
ляризации религиозно-политического экстремизма [4; 5]. 

Анализ литературы. Согласно современным исследованиям, данные процессы стали 
возможны в связи с резким усилением глобальных экологических, геополитических, экономи-
ческих и иных проблем человечества на фоне активной цифровизации всех сфер жизни, кото-
рые к началу третьего тысячелетия вызвали формирование нового способа восприятия дейст-
вительности, отражающей объективные изменения в мире. На смену культурной постмодерни-
стской парадигме пришла концепция «метамодернизма» [6; 7]. Этот концепт представил новый 
взгляд на глобальные проблемы человечества и инструменты их разрешения, отличные от уже 
существующих. При этом в обществе, перешедшем в метамодернистскую фазу своего разви-
тия, стали происходить культурные процессы, выходящие за рамки постмодернизма, отмечае-
мые как культурологами и философами [3; 6–9], так и учеными [10–21] и политиками [10]. 

Цель статьи – обозначить проблему изучения новых способов социально-опасного ин-
формационно-психологического воздействия и построения методов противодействия им, исхо-
дя из культурных особенностей современной эпохи метамодернизма. 

Изложение основного материала. На данный момент дать точное определение, отра-
жающее все сущностные характеристики метамодернизма как культурного явления невозмож-
но, поскольку оно находится в процессе становления и саморефлексии, а также потому, что 
данная концепция ещё до конца не вошла в научный дискурс. Однако уже понятно, что данное 
культурное явление проявляет себя как синкретика – особая философская логика, «в которой 
все философские категории становятся равнозначными и необходимыми для описания исход-
ных понятий теории. Взаимодействующие между собой носители, вводимые аксиоматически, 
олицетворяют собой сущность бытия, их можно обнаружить и как реальные объекты природы и 
общества, и как идеальные объекты, существующие в сознании» [22, с. 89]. 

Потребность перехода к началу XXI века к синкретической логике может быть объяснена 
тем, что в условиях крайне нестабильного мира, который несётся под влиянием цифровых тех-
нологий в никому неизвестное и опасное будущее, возведение в абсолют одной или ряда кате-
горий в рамках метафизической или диалектической логик стало не просто неуместным, но и 
опасным, так как этот процесс будет продолжать плодить множество направлений, противоре-
чащих друг другу, усиливая общую нестабильность в мире. Синкретика позволяет начать вос-
принимать мир вдумчиво, терпеливо и оптимистично, потому как признаёт каждое направление 
уникальной частью целого и ставит своей целью изучение целого, составляющих его частей и 
связей между ними. Как результат метамодернизм заменяет постмодернистскую иронию и все-
общий релятивизм попыткой создания глобального метанарратива, точнее признания сущест-
вования абсолютной истины и множества способов её познания. Заполняя культурно-
философский вакуум, который последовательно создавался постмодернистами посредством 
излишней секуляризации и демифологизации, он возвращает человеку связь со своими куль-
турными корнями, от которых тон был отрезан и потому постоянно испытывал трудности фор-
мирования своей целостной идентичности. Будучи оторван от общины, постмодернистский че-
ловек был вынужден действовать автономно, без опоры на миф – культурный код и заранее за-
данные установки, помогающие ему ориентироваться в социальном пространстве. Метамодер-
низм же находит мифологию необходимым составляющим структуры сознания человека и при-
знаёт метафизику, в отличие от обесценивающего (или скорее обличающего) её постмодер-
низма. Метафизика, возрождённая метамодернизмом, становится платформой, на которой на-
чинает развиваться не только современное искусство, но и наука и политика. 

Таким образом, метамодернизм как глобальный культурный процесс, характеризующийся 
«колебанием» (осцилляцией) между двумя противоположностями (модернизм и постмодер-
низм) и одновременностью их использования, призывает к творческому познанию истины уни-
кальным для каждого способом, и при этом, ориентируя на проникновение в суть частных кон-
цепций истины и переживаний единства их объёма в процессе обязательного равноправного 
диалога. При этом возрождение больших нарративов, уход от всестороннего релятивизма и 
возможность принятия различных путей достижения истины должны способствовать решению 
глобальных проблем социокультурного развития, с которым столкнулось общество технологи-
чески развитых стран к началу третьего тысячелетия, так как требуют не только примирения, 
но и переоценки духовных и исторических с позиций знаний человека XXI века, понимающего 
необходимость осмысления их пользы. 
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В то же время, помимо своих положительных сторон, метамодернизм показал и свои сла-
бые стороны, имеющие непосредственное отношение к проблеме информационной безопас-
ности общества. Особенностью метамодернизма стало то, что он возложил эстетическую от-
ветственность за внешнюю декларацию веры в определенные ценности, взгляды, программы и 
идеологии требуя, чтобы бы она была искренней и вызывала доверие. Как результат, в поли-
тике получил свое распространение прием, эксплуатирующий данный общественный запрос на 
искренность, позволивший начать оказывать эффективное управленческое воздействие на 
сознание масс. Это прием, когда намерено конструируемый информационный поток, обраща-
ется к эмоциям людей, в результате чего они начинают воспринимать объективные факты как 
менее значимые, получил название «постправда». Данный термин, по версии Оксфордского 
словаря, стал словом 2016 года в первую очередь из-за произошедших в этот период времени 
событий, которые поставили под вопрос компетентность экспертов: избрание Дональда Трампа 
в президенты США, Brexit в Великобритании и подъем множества популистских движений. Во 
всех этих случаях события развивались вопреки прогнозам экспертов, потому, что политики 
вдруг стали говорить одно, а делать противоположное, либо просто игнорировать доказатель-
ства, а люди с радостью и воодушевлением воспринимали их слова, потому, что речь полити-
ков была ярко эмоционально окрашена и несла в себе силу собственного, пережитого опыта в 
отношении проблем, о которых они теперь судили преимущественно с эмоциональных, а не ра-
циональных позиций [23]. 

В этой связи, следует привести слова одного из известных американских исследователей 
метамодернизма Сета Абрамсона: «In 20 years, we will look back and say Trump was the first 
metamodern president. He should not be viewed episodically. From moment to moment, he entertains 
us, scares us, provokes us, throws us off guard. He is able to manifest his own narratives and sub-
narratives. He is the Internet, in the form of a man» [24]

1
. 

Вторым президентом культурной эпохи метамодернизма по праву можно считать Зеленско-
го В.А., чья победа на выборах Президента Украины в 2019 году во многом связана с хорошим 
сочетанием технологии моделирования образа – «новой искренности», с использованием 
большого формата (сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл роль Президента Ук-
раины), ставшего в последствии внешней эстетической рамкой для укрепления доверия к нему, 
как будущему президенту в ходе предвыборной компании, а также активным применением ши-
рокого спектра современных интернет-технологий. 

Высокая эффективность информационно-психологического воздействия с использованием 
новых медиа была быстро оценена идеологами эстремизма. Примером служат действия экс-
тремистских организаций по целенаправленному управлению информационными потоками с 
использованием новых медиа, что позволяет им достигать искомых целей, минимально расхо-
дуя ресурсы для того, чтобы вербовать себе союзников. Активное использование интернета 
экстремистами позволяет осуществлять «управлением восприятием», за счет того, что они мо-
гут позиционировать себя точно такими, какими хотят казаться без фильтров, налагаемых тра-
диционными СМИ. Для этого они конструируют сайты так, чтобы в них нечасто встречались 
прямые призывы к насилию, и они были выстроены преимущественно по модели сайтов леги-
тимных политических движений и партий, при этом основное внимание реципиента привлека-
ется к описанию «дела», за которое борются экстремисты [25]. Так как медийные репрезента-
ции экстремизма в традиционных СМИ недостаточно освещают идеологический контекст дан-
ной деятельности, экстремисты с помощью интернета пытаются компенсировать данный не-
достаток, наполняя свои сайты справочными материалами, в первую очередь, по истории дви-
жения. При этом их целевой аудиторией становятся в основном представители «цифрового по-
коления», проводящего много времени во всемирной сети, которая служит для них, по сути, 
единственным источником информации о политических событиях. Такого рода построение сай-
тов, на фоне публикаций об арестах и преследованиях представителей данных движений, ро-
ждают у потребителей контента непонимание причин этих преследований и, как следствие, 
обиду и неприятие тех, кто это делает, побуждая тем самым к идентификации с экстремистами 
и противопоставления себя существующей власти. 

Информационное пространство служит молодежи для моделирования ею некого «идеаль-
ного мира», где юноши и девушки обретают новые цели в своей жизни и единомышленников. 
Зная и используя встроенную в Веб 2.0 «этику кооперации», побуждающую вовлекаться в раз-

                                                           
1
 «Через 20 лет мы оглянемся назад и скажем, что Трамп был первым президентом метамодерна. Его не 

следует рассматривать эпизодически. Время от времени он развлекает нас, пугает нас, провоцирует нас, 
сбивает нас с толку. Он способен проявлять свои собственные нарративы и субнарративы. Он Интернет, 
в форме человека» (перевод наш – А.Г.). 
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ные онлайн-сообщества, «радикальные молодежные «джамааты» активно используют для 
вербовки новых своих сторонников инструмент виртуального вирусного маркетинга, когда в он-
лайн среду вбрасывается эмоционально заряженный контент, привлекающий внимание нерав-
нодушных к проблемам духовности молодых людей, побуждая их тем самым проявить ответ-
ную активность в создании и уточнении предлагаемого им религиозного контента. При этом 
данный процесс модерируется так, чтобы новый участник принял выгодную для экстремистов 
точку зрения противопоставления себе официальной власти и представлений о терроре как 
конструктивном способе социально-политических преобразований и личностной самореализа-
ции, для чего выдавливают из обсуждения тех, кто исповедует традиционный ислам, используя 
массивный троллинг путем «забрасывания» литературой и ссылками [25]. 

Помимо этого идеологи экстремизма, хорошо понимая особенности синкретического умо-
настроения современного общества, стали предлагать построение новых типов государств на 
принципиально новой форме мышления и эстетических правилах, предлагаемой метамодер-
низмом. Примером может служить движение ИГИЛ [2], а также дизайн самоубийств террори-
стов-смертников и казни заложников террористами, рассчитанные на вызов сильного эмоцио-
нального впечатление у реципиентов [2; 4]. 

Ответом на данного рода вызовы, разжигающие нетерпимость и ненависть между людьми, 
стало развитие новых способов информационно-психологического противодействия им, постро-
енных также в соответствии с эстетикой метамодернизма. Примером может служить создание 
в первой трети ХХI века семью всемирно известными брендами разных видов мусульманской 
одежды (Dolce&Gabbana, Burberry, DKNY, Mango, Uniqlo, Marks&Spencer, Nike) [26]. Данное яв-
ление размывает границы эстетической и политической между хиджабом как символом при-
надлежности к исламу и хиджабом как коммерческим брендом. Это смягчило нарастающее в 
европейском обществе напряжение, связанное с яркой внешней демонстрацией мусульманами 
стойкой приверженности своей вере, пугающей не мусульман, и способствовало росту толе-
рантности в обществе. 

Таким образом, в условиях современных культурных трансформаций общества особую 
актуальность приобретает изучение психологических особенностей новых способов информа-
ционно-психологического воздействия и методов противодействия им с учетом центральной 
установки метамодернизма, выступающей противовесом любым социально-негативным тен-
денциям. Эта установка ориентирует на возрождение трансцендентных и архетипических нар-
ративов через усмотрение в противоположных убеждениях и разных уровнях понимания про-
блем новых возможностей для сотрудничества, а потому лишает будущего любые попытки 
реализации угроз общественной стабильности, ведь всё то, что мешает проникать в суть част-
ных концепций истины и переживать их единство в процессе равноправного диалога попросту 
не соответствует «духу» наступившей эпохи, а значит не имеет перспективы своего существо-
вания. 
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Постановка проблемы. Уменьшение показателей смертности и травматизма на всех ви-
дах производств, улучшение общих условий труда рабочих – задачи, обозначенные Прави-
тельством России. Разработана и утверждена Федеральная Программа по охране труда в РФ. 
Программа предусматривает приведение показателей безопасности на производстве в соот-
ветствие с международными нормами [1]. Несмотря на стремительное развитие научно-
технического прогресса, остается немало так называемых «опасных» производств, имеющих 
высокие показатели травматизма. 

Анализ литературы. Согласно статистике, неотвратимые несчастные случаи составляют 
лишь 4% от общего числа, то есть 96% несчастных случаев возможно было предотвратить. 
62% несчастных случаев возникает по причине недооценки или непонимания работниками 
опасности [2, с. 11]. Значительный вклад в рассмотрение вопросов оценки рисков внесли 
В.В. Берви-Флеровский, Н.А. Вигдорчик, Н.Е. Введенский, М.И. Туган-Барановский и другие 
ученые. В.Д. Ройк рассматривает профессиональные риски с точки зрения экономического 
анализа [3]. О.А. Измайлова в диссертационной работе применила метод расчета суммарных 
индексов профессиональных заболеваний, который позволил ранжировать профессиональные 
группы по степени опасности риска развития профзаболеваний [3]. В работах С.П. Левашова 
[1; 5] представлен аналитический обзор направлений и методов оценки профессиональных 
рисков в нашей стране и за рубежом. 

Цель статьи – выявление производств, оценка рисков на них и поиск путей повышения 
уровня производственной безопасности путем внедрения профилактических мероприятий. 

Изложение основного материала. Для успешного развития любой отрасли производства 
необходимо обеспечить безопасный труд рабочих. Расследование произошедших аварий и не-
счастных случаев, их относительного количества на различных технологических процессах, по-
зволяет прогнозировать уровень безопасности производства на перспективу. Важно опираться 
на реальные, фактические данные всех произошедших инцидентов. 

Для получения информации используются статистические данные о количестве погибших и 
пострадавших при несчастных случаях на определенных видах производств. 

Согласно производственному анализу, нарушения условий труда, такие как плохая органи-
зация производства, нарушение трудовой дисциплины, трудового распорядка становятся глав-
ными причинами возникновения рисков на производстве. 

Около 37% несчастных случаев [6; 7] в сравнении с другими видами отраслей в 2015 году 
произошло в сфере обрабатывающего производства РФ. Оценка количественного показателя 
погибших на производствах по разным видам деятельности составляет в обрабатывающей 
промышленности 23% и на строительстве – 20%. Оценка вероятного риска, возникающих про-
исшествий, по разным отраслям вычисляется по формуле: 

N

n
R  , 

где n – число пострадавших в конкретной отрасли; 
N – количество рабочего персонала в данной сфере. 

В таблице 1 приведены риски возникновения травм и травм с летальным исходом, рас-
смотрены отрасли, где риски высоки: лесное и охотоведческое хозяйства, сельское хозяйство, 
строительство. 

Таблица 1. 
Оценка риска получения травм и гибели по видам производства [6; 7]. 

 

Сфера деятельности 
Средняя численность 

работников 
Риск получения 

травмы 
Риск смертельного 

исхода 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

1314161 2,1618·10
–3

 3,1674·10
–4

 

Рыболовство, рыбоводство 50250 3,005·10
–3

 2,985·10
–4

 

Добыча полезных ископаемых 962039 1,8305·10
–3

 1,42·10
–4

 

Обрабатывающие производства 5909678 1,7382·10
–3

 4,9·10
–5

 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1692564 0,7527·10
–3

 6,03·10
–5

 

Строительство 1329459 1,7834·10
–3

 1,918·10
–4

 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств 

920389 0,641·10
–3

 4,8·10
–5

 

Транспорт и связь 3020605 1,249·10
–3

 5,694·10
–5

 

Операции с недвижимостью 1470685 0,7384·10
–3

 3,7·10
–5

 

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 

3528378 0,9313·10
–3

 8,2·10
–6

 

Предоставление прочих услуг 457012 1,2429·10
–3

 4,81·10
–5
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Каждый работодатель, основываясь на виде экономической деятельности в своей сфере, 
сам устанавливает список мероприятий для улучшения охраны и условий труда и максималь-
ного снижения рисков на своем производстве. Эти действия следуют из Приказа Минздравсоц-
развития РФ от 01.03.12 г. № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодного реализуе-
мых работодателем мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков». 

Основные мероприятия, названные в этом перечне: 
- работы для полной оценки всех рабочих мест по условиям труда на них и уровню профес-

сиональных рисков ни них; 
- максимальная автоматизация производства для ускорения производственных процессов, 

что также делает их более безопасными; 
- поддержание имеющихся средств защиты в хорошем техническом состоянии и обеспечение 

новыми средствами защиты работников; 
- выполнение всех норм охраны труда, усовершенствование условий организации труда (сю-

да входит обучение и проверка знаний рабочего персонала, наличие всех стендов и трена-
жеров, наличие соответствующей литературы по охране труда, профилактика травматизма 
и др.); 

- соблюдение санитарно-гигиенических условий труда для максимального низкого уровня 
воздействия вредных факторов на производстве; 

- оказание первой помощи пострадавшим, обучение работников приемам первой помощи при 
несчастных случаях; 

- введение экономической мотивации работников для предупреждения травматизма на рабо-
чем месте (выплаты при несчастных случаях и поощрение безаварийной работы). 
Выводы. Обобщая все изложенное выше, мы видим, что к авариям и несчастным случаям 

на производствах часто приводит несоблюдение (нарушение) норм охраны труда. Промыш-
ленные опасности не являются чем-то неизменным. Сочетание опасностей всегда переменно, 
поэтому требуется метод, который обеспечит постоянный мониторинг за ситуацией и управле-
ние процессами. 

В настоящее время наряду с известными формами и механизмами управления распро-
страняются новые модели и принципы управления безопасностью. На смену привычных, тра-
диционных форм и методов управления охраной труда приходит концепция менеджмента ги-
гиены и безопасности труда – аналог существующей Системы управления охраной труда 
(СУОТ), базирующаяся на международных признанных стандартах и рекомендациях. Исходной 
базой для формирования таких систем служат международные стандарты управления и реко-
мендации серии ISO 9000 (менеджмент качества), ISO 14000 (экологический менеджмент), 
OHSAS 18000 (менеджмент гигиены и безопасности труда), ILO OSH 2001 (менеджмент безо-
пасности и здоровья), SA 8000 (социальная ответственность), которые являются составной ча-
стью общего менеджмента деятельности предприятия. 
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Ибрагимова Э.Э. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность использования интерактивных 
методов обучения в процессе подготовки бакалавров профиля «Безопасность жизнедея-
тельности». Отмечается важность блока медико-биологических дисциплин, формирующих 
профессиональную компетентность будущих педагогов основ безопасности жизнедея-
тельности. Приводятся примеры организации на практических занятиях совместной ак-
тивной работы студентов в группах с использованием разных видов интерактивных мето-
дов обучения. 

Отмечено, что дисциплины практической направленности требуют организации со 
стороны преподавателя разнопланового практического занятия, в котором сочетаются 
как традиционные формы обучения, так и активно внедряются интерактивные методы, 
способствующие развитию ответственности каждого студента за свои действия, повы-
шающие их мотивацию к познавательной деятельности и формирующие практические на-
выки. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, интерактивные методы, прак-
тическое занятие, профессиональная компетентность. 

Ibragimova E.E. 

THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN THE PREPARATION 
OF BACHELORS PROFILE «LIFE SAFETY» 

Annotation. The article substantiates the relevance of the use of interactive teaching methods in 
the preparation of bachelors profile "life Safety". The importance of the block of biomedical disciplines 
that form the professional competence of future teachers of the basics of life safety is noted. Exam-
ples of organization of joint active work of students in groups using different types of interactive teach-
ing methods are given.  

It is noted that the disciplines of practical orientation require the organization of a diverse practical 
lesson on the part of the teacher, which combines both traditional forms of education and actively in-
troduces interactive methods that contribute to the development of responsibility of each student for 
their actions, increasing their motivation for cognitive activity and forming practical skills. 

Keywords: life safety, interactive methods, practical training, professional competence. 
 

Постановка проблемы. Практические занятия – форма учебного процесса, основной це-
лью которой является конкретизация, углубление и последующее закрепление знаний обу-
чающихся путем формирования определенных умений и навыков. В данном контексте важную 
роль выполняют практические занятия, направленные на формирование профессиональных 
компетенций бакалавров, направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 
профиль «Безопасность жизнедеятельности». 

Анализ литературы. Качественная практическая подготовка бакалавров к будущей про-
фессиональной деятельности базируется на проблемно-деятельностной концепции обучения, 
согласно положениям которой углубление знаний и их применение обучающимися в образова-
тельном процессе может осуществляться путем анализа различных профессиональных ситуа-
ций и решения практических задач. В связи с этим проводится поиск и выявление наиболее 
эффективных методов обучения, среди которых важная роль отводится активным и интерак-
тивным методам [1]. Следует отметить, что понятие «интерактивное обучение» достаточно 
широко трактуется современными иследователями: 
- обучение, которое формируется в результате взаимодействии обучащегося с его учебным 

окружением, учебной средой, служащей областью осваиваемого опыта [2; 3]; 
- обучение, базирующееся на психологии человеческих взаимоотношений [4]; 
- обучение, формирующееся на принципах совместного познания, то есть знание обучаю-

щиеся получают в результате совместной деятельности друг с другом или педагогом [5; 6]; 
- способ целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и обу-

чающихся по созданию оптимальных условий развития [6]. 
Следовательно, под интерактивным обучением подразумевается такой способ получения 

знаний, который осуществляется в различных вариантах совместной деятельности обучаю-
щихся (активное взаимодействие друг с другом, обмен информацией, обсуждение и совмест-
ное решение сложных вопросов, ситуаций, ситуационных задач и проблем, поиск решений). 
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Все это подразумевает динамическую смену режимов работы обучающихся (игр, дискуссий, 
работы в малых группах и т.д.). Наиболее широко все эти подходы могут найти свое отражение 
в организации практических занятий, где внедрение в учебный процесс активных и интерактив-
ных форм обучения будет способствовать формированию траектории обучения не от теории к 
практике, а формированию нового практического опыта к его теоретическому осмыслению, что 
может свидетельствовать о том, что в процессе организации и проведения практических заня-
тий использование интерактивных методов приобретает особую актуальность [3]. 

Цель статьи заключается в обосновании эффективности использования интерактивных ме-
тодов обучения в процессе подготовки бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности». 

Изложение основного материала. В соответствии с требованиями Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») к педагогу-
организатору основ безопасности жизнедеятельности предъявляется ряд требований, в том 
числе «… проводит практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работ-
ников образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях». Также он 
должен знать «…. правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 
методы оказания первой медицинской помощи» [7]. Таким образом, на педагога ОБЖ возлага-
ется важный и ответственный функционал по обеспечению защиты жизни и здоровья обучаю-
щихся, умению в экстремальной ситуации оказать первую помощь, а также формировать эти 
навыки у обучающихся. К большому сожалению, приходится констатировать, что зачастую 
школьному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» не уделяют должного вни-
мания и отношения, считая его второстепенным [8]. Возможно, именно этим обусловлено то, 
что в большинстве случаев его преподавание осуществляется учителями биологии, химии, ма-
тематики и т.д. Педагоги-предметники, не имеющие профессионально ориентированной подго-
товки по безопасности жизнедеятельности, как правило, обеспечивают преподавание данной 
дисциплины в рамках теории, не уделяя должного внимания практическому контенту [9; 10]. В 
итоге у обучающихся не формируются практические навыки и умения по правилам поведения 
при ЧС и умениям оказывать первую помощь. В этой связи, подготовка бакалавров данного 
профиля, направленная на формирование практической компетентности является важной и 
необходимой задачей педагогического вуза [10] 

Подготовка бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности» базируется на пси-
холого-педагогической, эколого-медико-биологической, военно-патриотической составляющих. 
Сложность и многообразие предметно-содержательной составляющей подготовки бакалавров 
обуславливает использование различных педагогических подходов и приемов для ее реализа-
ции. К числу перспективных можно с уверенностью отнести интерактивные методы, использо-
вание которых регламентируется требованиями к профессиональным образовательным про-
граммам бакалавриата ФГОС ВО. Данные методы направлены на тесное взаимодействие сту-
дентов не только с преподавателем, но и между собой. Преподаватель при этом выступает в 
роли организатора и координатора творческой и научной деятельности студентов, направлен-
ной на достижение определенной цели (результата). В этой связи преподавателю необходимо 
обеспечить разработку и внедрение на занятиях интерактивных упражнений и заданий, кото-
рые должны будут выполнять студенты. Такой подход обеспечит поиск информации для реше-
ния поставленных задач, будет способствовать более качественному усвоению и закреплению 
информации в сравнении с пассивным восприятием материла, так как на практических заняти-
ях студенты самостоятельно должны выполнять задания и интерпретировать полученные ре-
зультаты. Данный подход имеет важное значение для формирования профессиональных ком-
петенций будущих педагогов ОБЖ в процессе изучения дисциплин медико-биологического 
блока, в частности – «Оказания экстренной реабилитационной помощи в зоне ЧС». 

Изучение данной дисциплины, имеющей четко выраженную практическую направленность, 
предусматривает гармоничное сочетание традиционных и интерактивных форм обучения. Тео-
ретический блок дисциплины проводится в форме лекционных занятий, на которых использу-
ются элементы мозгового штурма, активной дискуссии с аудиторией, проблемной лекции, лек-
ции-визуализации. Независимо от формы проведения лекционного занятия используется 
мультимедийное оборудование, а также роботы-тренажеры с программным обеспечением, ма-
некены, фантомы и имитаторы ранений. Использование мультимедийных средств и тренаже-
ров имеет важное значение для усвоения теоретического материла, так как его восприятие и 
запоминание осуществляется при одновременной работе зрительной (визуализация), слуховой 
(пояснения и комментарии лектора) и сенсомоторной (тактильная чувствительность) сенсор-
ных систем. Дальнейшее закрепление материала осуществляется в рамках практической части 
изучаемой дисциплины. 
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На практических занятиях дисциплины «Оказание экстренной реабилитационной помощи в 
зоне ЧС» используются различные интерактивные методы обучения, цель которых – обеспе-
чение активной групповой работы студентов на занятии. Важным моментом данного подхода 
является то, что при коллективной работе студенты от пассивной формы восприятия инфор-
мации и выполнения заданий переходят к активной форме работы в группе, где каждый стара-
ется внести свой вклад в решение проблемы, высказать свое мнение, попытаться найти наи-
более верное решение предложенной ситуации или выполнить определенную задачу. Как по-
казала практика, активное вовлечение студентов в коллективную работу является более эф-
фективным способом усвоения материала. 

В качестве примера можно рассмотреть организацию практического занятия, посвященного 
изучению правил оказания первой помощи при неотложных состояниях. На начальном этапе 
студенты делятся на группы одной из которых предлагается назвать неотложное состояние, 
второй – охарактеризовать его и доказать, что предложенный вариант относится к неотложно-
му состоянию или же опровергнуть его. Затем вторая группа предлагает первой свой вариант 
неотложного состояния, а первая дает характеристику. После этого группе экспертов во главе с 
преподавателем предлагается перечень охарактеризованных группами неотложных состояний. 
Преподаватель совместно с экспертами обсуждает предложенный группами перечень, оцени-
вает его, дополняет (при необходимости), акцентируя внимание на отсутствующих в предло-
женном списке состояний. 

Следующий этап – проверка практических навыков студентов по оказанию первой помощи 
при неотложных состояниях. Студенты делятся нагруппы по 2–4 человека и каждая группа по-
лучает задание – оказать первую помощь при определенном виде неотложного состояния. Каж-
дая группа демонстрирует и объясняет правила оказания первой помощи, остальные студенты и 
преподаватель наблюдают за их действиями и ставят баллы в итоговую таблицу (таблица 1). 

Таблица 1. 
Показатели оценивания теоретических знаний и практических навыков по теме 

«Правила и примы оказания первой неотложной помощи». 

Вид неотложного состояния Оценка, в баллах Комментарии 

Характеристика неотложного состояния   

Алгоритм оказания первой помощи*   

Время, затраченное на оказание первой помощи   

Общий вывод Итоговая оценка  

*Примечание – проводится с использованием тренажеров, имитаторов ранений (кровотечения, сердечно-
легочная реанимация, искусственная вентиляция легких, десмургия, прием Геймлиха и т.д.). 

 

Основные критерии оценивания преподавателем и экспертами: 
- полнота и конкретность ответа; 
- последовательность и правильность действий; 
- грамотное использование медико-биологической терминологии; 
- использование тренажеров, табельных и подручных средств. 

На заключительном этапе занятия эксперты (совместно с преподавателем) оглашают ито-
говые баллы каждой группы, отмечают положительные стороны, недостатки и ошибки, коллек-
тивно обсуждают пути устранения недостатков. В результате обсуждения студенты не только 
формируют практические навыки, но в процессе выполнения и обсуждения мероприятий по 
первой помощи при неотложных состояниях лучше усваивают теоретический материал на базе 
которого формируют практические навыки. 

Дисциплина «Оказание экстренной реабилитационной помощи в зоне ЧС» относится к ме-
дико-биологическому блоку основной профессиональной образовательной программы подго-
товки бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности», в процессе ее изучения у сту-
дентов формируются профессиональные компетенции, базирующиеся на практических умени-
ях и навыках по оказанию первой помощи при травмах и повреждениях различной степени тя-
жести в чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и социального характера. Именно 
это определяет ниже перечисленные аспекты, которых необходимо придерживаться при изу-
чении данной дисциплины. 

1. Детальный разбор видов повреждений и травм, возникающих у пострадавших в зоне 
ЧС, умение правильно, быстро и качественно определять их (лекционный курс). 

2. Формирование и закрепление навыков по оказанию первой помощи при ЧС путем 
активного использования роботов-тренажеров, манекенов, имитаторов ранений, а также 
интерактивных методов (практические занятия). 
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3. Решение ситуационных задач путем разработки алгоритма приемов оказания первой 
помощи пострадавшим при ЧС (практические занятия). 

Данный подход в преподавании дисциплины «Оказание экстренной реабилитационной по-
мощи в зоне ЧС» будет способствовать успешному восприятию изучаемого материала, путем 
активации познавательной деятельности студентов, целью которой является формирование 
практических умений и навыков. Таким образом, эффективность проведения занятия опреде-
ляется тем, что преподаватель выполняет определенные действия: 
- четко продумывают структуру занятия, готовит все основные и вспомогательные материалы 

для его проведения; 
- выступает в роли модератора занятия, контролирует действия студентов, впоследствии об-

суждая с ними все положительные стороны и недочеты, то есть формирует обратную связь; 
- стремиться, чтобы каждый студент группы принял активное участие в занятии, а не выпол-

нял роль пассивного наблюдателя, что достигается путем использования разнообразных 
интерактивных методов, способствующих формированию практических навыков или коллек-
тивного решения ситуационных задач. 
Такой подход к организации практического занятия, когда студенты самостоятельно кол-

лективно должны выполнить задание, правильно произвести реанимационные действия с ис-
пользованием тренажеров и иного обучающего оборудования является важным стимулом к 
изучению теоретического блока для дальнейшего использования полученных знаний как плат-
формы для формирования практических навыков. В данном контексте теоретический модуль и 
практический оказываются тесно связанными, взаимодополняющими компонентами изучаемой 
дисциплины, обуславливающими формирование медико-биологической культуры будущего 
педагога ОБЖ и формирование у него практических умений и навыков. Следовательно, дисци-
плины учебного плана направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
«Безопасность жизнедеятельности», направленные на формирование практических умений и 
навыков, необходимо преподавать путем активного внедрения интерактивных методов обуче-
ния. Следует отметить, что в процессе изучения дисциплины «Оказание экстренной реабили-
тационной помощи в зоне ЧС» используется не только работа в группах, но идругие интерак-
тивные методы обучения студентов (таблица 2). 

Таблица 2. 
Формы и методы обучения студентов по дисциплине 

«Оказание экстренной реабилитационной помощи в зоне ЧС». 

Тема занятия 
Применяемые формы 

интерактивного занятия 
Применяемые 

интерактивные методы 

Раздел 1. Медицинская характеристика катастроф и чрезвычайных ситуаций  
как причина возможных неотложных состояний пострадавших. 

Тема 1. Общая характеристика 
катастроф и чрезвычайных ситуаций 

Лекция-визуализация 
Мозговой штурм. 
Сase-study (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ) 

Тема 2. Организация медицинской 
помощи при ЧС 

Проблемная лекция, 
интерактивная лекция с 
применением видео- 
и аудиоматериалов 

Обучающие игры (ролевые, ими-
тационные). 
Разбор ситуаций из практики 

Тема 3. Понятие о неотложных со-
стояниях. Причины и факторы их вы-
зывающие 

Интерактивная лекция с 
применением видео- 
и аудиоматериалов 

Мозговой штурм. 
Работа в малых группах, анализ 
конкретного неотложного со-
стояния 

Раздел 2. Диагностика и правила оказания первой медицинской помощи 
при травмах и несчастных случаях. 

Тема 4. Диагностика и приемы ока-
зания первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях 

Лекция-дискуссия 
Обучающие игры (ролевые, ими-
тационные). 
Работа в парах и малых группах 

Тема 5. Шоковые состояния. 
Виды шока. 

Интерактивная лекция с 
применением видео- 
И аудиоматериалов 

Сase-study (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ) 

Тема 6. Виды неотложных состояний Лекция-визуализация 

Работа в парах (определение 
состояния пострадавшего) 
Сase-study (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ). 

Тема 7. Реаниматология Проблемная лекция 

Мозговой штурм. 
Обучающие игры (ролевые, ими-
тационные). 
Работа в парах и малых группах. 
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Тема 8. Оказание экстренной реаби-
литационной помощи при травмах и 
несчастных случаях 

Интерактивная лекция с 
применением видео- 
и аудиоматериалов 

Мозговой штурм. 
Обучающие игры (ролевые, ими-
тационные). 
Работа в парах и малых группах 

Тема 9. Проведение экстренных 
реабилитационных мероприятий при 
поражении отравляющими (ОВ) и 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами (СДЯВ) 

Лекция-визуализация 

Разбор ситуаций из практики, 
решение ситуационных задач. 
Дискуссия (влияние ОВ и СДЯВ 
на функциональное состояние 
организма) 

Тема 10. Оказание экстренной реа-
билитационной помощи при пораже-
нии ионизирующей радиацией 

Лекция-дискуссия 

Разбор ситуаций из практики, 
решение ситуационных задач. 
Дискуссия (влияние ионизирую-
щей радиации на функциональ-
ное состояние организма) 

Раздел 3. Уход за больными и пострадавшими в ЧС. 

Тема 11. Правила эвакуации, транс-
портировки и ухода за пострадавши-
ми во время ЧС 

Интерактивная лекция 
с применением видео- 
и аудиоматериалов 

Обучающие игры (ролевые, ими-
тационные) 
Работа в парах и малых группах 

 

Выводы. На основании вышеизложенного, можно прийти к заключению, что для повыше-
ния эффективности усвоения изучаемого материала, дисциплин практических направленно-
стей, к числу которых относится курс «Оказание экстренной реабилитационной помощи в зоне 
ЧС», требуется организация со стороны преподавателя разноплановых практических занятий, 
в которох сочетается традиционные формы обучения, активно внедряется интерактивные ме-
тоды, способствующие таким изменениям, как развитию ответственности каждого студента за 
свои действия; повышению уровня мотивации студентов к познавательной деятельности; фор-
мированию и закреплению практических навыков, определяющих профессиональную компе-
тентность будущих педагогов ОБЖ. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ЧС  
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье обсуждается методический опыт применения метода ситуаци-
онных задач в преподавании учебной дисциплины «Опасные ситуации природного и техно-
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Тема 8. Оказание экстренной реаби-
литационной помощи при травмах и 
несчастных случаях 

Интерактивная лекция с 
применением видео- 
и аудиоматериалов 

Мозговой штурм. 
Обучающие игры (ролевые, ими-
тационные). 
Работа в парах и малых группах 

Тема 9. Проведение экстренных 
реабилитационных мероприятий при 
поражении отравляющими (ОВ) и 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами (СДЯВ) 

Лекция-визуализация 

Разбор ситуаций из практики, 
решение ситуационных задач. 
Дискуссия (влияние ОВ и СДЯВ 
на функциональное состояние 
организма) 

Тема 10. Оказание экстренной реа-
билитационной помощи при пораже-
нии ионизирующей радиацией 

Лекция-дискуссия 

Разбор ситуаций из практики, 
решение ситуационных задач. 
Дискуссия (влияние ионизирую-
щей радиации на функциональ-
ное состояние организма) 

Раздел 3. Уход за больными и пострадавшими в ЧС. 

Тема 11. Правила эвакуации, транс-
портировки и ухода за пострадавши-
ми во время ЧС 

Интерактивная лекция 
с применением видео- 
и аудиоматериалов 

Обучающие игры (ролевые, ими-
тационные) 
Работа в парах и малых группах 

 

Выводы. На основании вышеизложенного, можно прийти к заключению, что для повыше-
ния эффективности усвоения изучаемого материала, дисциплин практических направленно-
стей, к числу которых относится курс «Оказание экстренной реабилитационной помощи в зоне 
ЧС», требуется организация со стороны преподавателя разноплановых практических занятий, 
в которох сочетается традиционные формы обучения, активно внедряется интерактивные ме-
тоды, способствующие таким изменениям, как развитию ответственности каждого студента за 
свои действия; повышению уровня мотивации студентов к познавательной деятельности; фор-
мированию и закреплению практических навыков, определяющих профессиональную компе-
тентность будущих педагогов ОБЖ. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ЧС  
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье обсуждается методический опыт применения метода ситуаци-
онных задач в преподавании учебной дисциплины «Опасные ситуации природного и техно-
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генного характера и защита от них» для обучающихся в бакалавриате по направлению 
подготовки «Педагогическое образование, профиль – Безопасность жизнедеятельности».  

Данная учебная дисциплина позволяет организовать процесс обучения в условных си-
туациях основных видов деятельности, направленных на воссоздание и усвоение социаль-
ного и профессионального опыта. 

Показано, что последовательное применение метода ситуационных задач предостав-
ляет широкие возможности для профессионализации будущих бакалавров педагогического 
образования в области безопасности жизнедеятельности на основе моделирования их бу-
дущей предметно-профессиональной деятельности и межпредметных связей с дисципли-
нами методического модуля.  

Ключевые слова: метод ситуационных задач, учитель основ безопасности жизнедея-
тельности, безопасность жизнедеятельности, безопасность в чрезвычайных ситуациях, 
профессиональная социализация. 

Kropotova N.V. 

CASE-TASKS ON SAFETY IN EMERGENCY AS PROFESSIONALIZATION 
MEANS OF THE FUTURE TEACHERS OF BASICS OF LIFE SAFETY 

Annotation. In this article the methodical experience of using case-tasks by teaching «Hazard-
ous situations of natural and technogenic character and protection against them» for students training 
in a pedagogical bachelor degree with the profile «Life Safety» is discussed. 

This subject allows to organize training by cases in the context of main professional activity to re-
construct and to acquire social and professional experience. It is shown, that consecutive using the 
method of case-tasks as situational problems gives ample opportunities for professionalization of the 
future bachelors of a pedagogical education in the field of life safety on the basis of modelling their fu-
ture professional activity and close communications with disciplines of the methodical module. 

Keywords: a method of case-tasks, health and safety training course teacher, life safety, safety 
in emergencies, professional socialisation.  
 

Постановка проблемы. Специфика профессиональной подготовки бакалавров педагоги-
ческого образования в области безопасности жизнедеятельности состоит в том, что она на-
правлена на формирование у обучающихся не только теоретических знаний, позволяющих им 
ориентироваться в различных опасных ситуациях природного, техногенного и социального ха-
рактера, прогнозировать и предвидеть их возможный исход, но и практико-ориентированной 
деятельностной компетенции по обеспечению безопасности на основе принятия правильных и 
грамотных профессиональных решений. 

Ввиду того, что у студентов, как правило, отсутствует личностный опыт переживания опас-
ных и чрезвычайных ситуаций и в образовательном процессе их воспроизвести не возможно, 
возникает острая дидактическая потребность в использовании обучающих технологий на осно-
ве имитации и моделирования. 

Среди неигровых имитационных интерактивных методов обучения важное место занимает 
метод решения конкретных ситуаций, отличительными чертами которого являются, прежде 
всего, тесная связь теории с профессиональной практикой (контекстность), обязательное фор-
мирование проблемы (проблемность) и возможность группового участия в ее решение (коллек-
тивность). Неоспоримое достоинство данного метода – предоставление обучающимся широких 
возможностей самостоятельной работы по поиску, анализу, компоновке, презентации разнооб-
разной информации. 

Анализ литературы. Ситуационные задачи по безопасности жизнедеятельности пред-
ставлены в учебной и методической литературе достаточно широко, в большинстве случаев в 
рамках школьного обучения и общего курса безопасности жизнедеятельности в средних и 
высших учебных заведениях с ориентацией на правила безопасного поведения в опасных си-
туациях различного характера. 

Так, С.В.Горбачев, обобщая опыт формирования системы знаний о природных опасностях 
на основе решения ситуационных задач в курсе ОБЖ, приходит к выводу, что решение ситуа-
ционных задач с практической направленностью, с аргументацией полученных суждений и 
умозаключений дает возможность учащимся не только правильно и осознанно понимать ре-
альную опасную ситуацию или проблему, но и актуализировать имеющиеся теоретические и 
практические знания и умения, необходимые для ее разрешения [1, с. 100]. 

Ситка И.В. в статье [2] анализирует процесс формирования у будущих учителей готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях на основе ситуационного моделирования и использо-
вания средств информационных технологий (мультимедийных технологий). 
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Кисляков П.А. [3], исследуя методические основы применения метода решения ситуацион-
ных задач с целью формирования у будущих педагогов готовности к обеспечению социальной 
безопасности, подчеркивает, что данный метод представляет собой синергетический вид дея-
тельности, так как сопровождается эффектом умножения знания у обучающихся «при погруже-
нии в ситуацию», способствует формированию у них умения оперативно принимать решения 
«здесь и сейчас» на основе поиска дополнительной информации, необходимой для уточнения 
исходной ситуации. 

В статье Н.А. Кошкиной [4] детально рассмотрены методические аспекты решения ситуа-
ционных задач о природных опасностях в курсе безопасности жизнедеятельности в педагоги-
ческом вузе. Автор считает, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» располагает 
достаточными возможностями для реализации ситуационного метода с использованием задач 
разного уровня сложности: минимального, общего и повышенного, предполагающих движение 
обучающихся от простейших учебных действий к более сложным, по траектории «явление – 
причина – следствие – опасность – действие». 

Методических работ по применению метода ситуационных задач в подготовке профессио-
налов в области безопасности жизнедеятельности не много. 

Заслуживает особого внимания исследование, выполненное под руководством начальника 
кафедры пожарной и аварийно-спасательной техники ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России» Масаева В.Н. [5], в котором рассмотрена задача 
моделирования ситуаций по программам профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования МЧС России «Подготовка специалистов системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» как специфическая разно-
видность исследовательской аналитической технологии, включающая операции исследова-
тельского и аналитического процесса. Прототипом ситуационной задачи при определении ее 
фактологической базы, сюжета и проблемы выступает профессиональная деятельность спе-
циалиста, а главным критерием качества – максимально достоверного отражения реальной си-
туации профессиональной деятельности 

Целью данной статьи является обсуждение методического опыта применения метода си-
туационных задач в преподавании учебной дисциплины «Опасные ситуации природного и тех-
ногенного характера и защита от них» для обучающихся в бакалавриате по направлению под-
готовки «Педагогическое образование, профиль – Безопасность жизнедеятельности».  

Изложение основного материала. Учебная дисциплина «Опасные ситуации природного и 
техногенного характера и защита от них» входит в состав предметно-содержательного модуля 
и изучается в седьмом семестре параллельно с учебными дисциплинами «Обеспечение безо-
пасности учебного учреждения», «Образовательные технологии (образование в области безо-
пасности жизнедеятельности)» и «Решение профессиональных задач учителя безопасности 
жизнедеятельности.  

В результате ее изучения студент формирует и демонстрирует такие компетенции, как УК-
8 (способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций) и ПК-4 (способен идентифицировать опасности 
природного, техногенного и социального характера, в том числе в области безопасности труда, 
применять способы и методы обеспечения безопасности обучающихся и образовательного уч-
реждения в целом в чрезвычайных ситуаций различного характера). 

Таким образом, в профессиональной подготовке будущих бакалавров педагогического об-
разования в области безопасности жизнедеятельности данная учебная дисциплина занимает 
важное место, выступая смысловым узлом, связывающим ноксологическую и методическую их 
компетенции. 

Профессионализация будущих специалистов в значительной степени обеспечивается в 
рамках и средствами учебной деятельности, формы которой не адекватны в полной мере 
формам приобретаемой профессии. Как показал А.А. Вербицкий [6], профессиональную компе-
тентность студент приобретет лишь в случае «двойного перехода»: от знака (учебной инфор-
мации) к мысли (пониманию), а от понимания – к действию, к осмысленному профессиональ-
ному поступку. Суть контекстного обучения заключается в последовательном погружении обу-
чающихся в соответствующий профессиональный контекст (совокупность предметных задач, 
организационных, технологических форм и методов деятельности, ситуаций, характерных для 
определенной сферы профессионального труда) за счет использования в качестве основной 
обучающей процедуры – моделирования профессионального содержания (контекста) будущей 
профессиональной деятельности обучающихся. 

Таким образом, разбор практических ситуаций по своей сути является формой контекстно-
го обучения, в котором решение ситуационных задач одновременно является и элементом 



 

32 

учебного процесса, и удобной тренировочной моделью, и адекватным инструментом для про-
верки знаний и практических умений обучающихся. 

В рамках концепции контекстного обучения, ситуация – это совокупность взаимосвязанных 
фактов, процессов, явлений, характеризующих конкретное событие, требующее от профессио-
нала соответствующего профессионального комплекса действий (поступков). Комплекс про-
фессиональных действий по ее анализу (решению ситуационной задачи) в общем случае 
включает соответствующую профессиональную оценку (формирование образно-концеп-
туальной модели события), выбор стратегии (принятие решения), построение плана (програм-
мы) действий, осуществление мер (мероприятий) по реализации принятого решения. 

Несомненным преимуществом метода решения ситуационных задач является то, что по-
знавательная деятельность обучающихся осуществляется в условных ситуациях основных ви-
дов деятельности, направленных на воссоздание и усвоение социального и профессионально-
го опыта, в результате чего происходит накопление, актуализация и трансформация знаний, 
умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. 

В контекстном обучении общепринятым является выделение четырех видов учебных си-
туаций (таблица 1). 

Таблица 1. 
Виды учебных ситуаций, используемых в учебной дисциплине 

«Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита от них. 
 

Вид учебных ситуаций 
в контекстном обучении 

Общая дидактическая задача 
Дидактическая задача в курсе 

«Опасные ситуации….» 

Ситуация-иллюстрация 
Обучаемые получают примеры 
по основным темам курса на ос-
новании решенных проблем 

Обучаемые получают примеры опас-
ных ситуаций и принимаемых мер по 
защите населения 

Ситуация-проблема 

Обучаемые находят причину 
возникновения описанной ситуа-
ции, ставят и разрешают про-
блему 

Обучаемые выявляют и объясняют 
природные и техногенные процессы, 
обусловившие поражающие факторы 
в описанной ситуации 

Ситуация-оценка 
Обучаемые дают оценку приня-
тым решениям 

Обучаемые идентифицируют опасно-
сти (источники ЧС) и их поражающие 
факторы, опираясь на общую типоло-
гию опасных явлений и процессов 

Ситуация-упражнение 
Обучаемые упражняются в ре-
шении нетрудных задач, исполь-
зуя метод аналогии 

Обучаемые упражняются в разработке 
мер по защите населения, а также 
схем индивидуального безопасного 
поведения в опасных ситуациях при-
родного и техногенного характера 

 

Создание (конструирование) ситуационных задач – достаточно сложный творческий про-
цесс, основные этапы которого представлены на рисунке 1. 

 

 

Постановка дидактической цели 

Поиск и отбор информации 

Дидактическая адаптация 

информации 

Форматирование и/или 

визуализация информации, 

компоновка ситуационной  

задачи 
 

Апробация и корректирование 

ситуационной задачи 

 
 

Рисунок 1. Последовательность этапов конструирования ситуационной задачи 
по безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
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Ситуационная задача содержит два основных блока: описание ситуации и задание по раз-
бору ситуации (четкие задания относительно учебных действий по работе с представленной 
информацией). 

Источниками для конструирования описательного блока ситуационной задачи могут быть 
оперативные сведения из средств массовой информации, Интернет-ресурсы, статистические и 
научные публикации др. Для использования в учебном процессе научная (профессиональная) 
информация нуждается в определенной (большей или меньшей) дидактической адаптации – 
приведении ее в соответствие поставленным дидактическим целям, а также особенностям и 
возможностям обучающихся. 

Научная (профессиональная) информация, переведенная в формат дидактического мате-
риала, должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к учебно-дидактическим пособи-
ям. Желательным является ее представление в легко воспринимаемой («считываемой») фор-
ме с элементами визуализации. 

После первичной апробации разработанной («сконструированной») ситуационной задачи с 
участием коллег-профессионалов и/или контрольной группы обучающихся, в задачу могут быть 
внесены необходимые дополнения/изменения. Только после этого разработка ситуационной 
задачи может быть признана завершенной. 

Как было отмечено выше, особенностью курса «Опасные ситуации природного и техноген-
ного характера и защита от них» является его ярко выраженный межпредметный характер. Пе-
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ной дисциплины «Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита от них» 
предоставляет широкие возможности для профессионализации будущих бакалавров педагоги-
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Постановка проблемы. Микробиологическое загрязнение продуктов питания становится в 

ХХI веке наиболее значимым фактором биологической опасности и экономического ущерба. Во 
всем мире эта проблема приобретает особую актуальность в связи с увеличением числа забо-
леваний, передающихся через пищевые продукты. 70% из всех регистрируемых болезней че-
ловека и 30% всех смертей обусловлено инфекциями. Факторы патогенности микроорганизмов 
являются причиной широкого спектра неинфекционных заболеваний (воспалительных, ауто-
иммунных, аллергических, гастроэнтерологических). Экономические потери при этих заболева-
ниях исчисляются сотнями и тысячами миллионов. 600 млн. человек в мире заболевают после 
употребления загрязненной пищи и 420000 человек умирают, что приводит к потере 33 мил-
лионов лет здоровой жизни (ДАЛИ). Потери сельхозпродукции от запретов на экспорт и утили-
зации при вспышках заболеваний составляют от 700 млн. до 10 млрд. долл. США, от пораже-
ния микотоксинами – 16 млрд. долл. США в год [1]. 

Цель статьи – обсуждение проблемы загрязнения продуктов питания контаминантами 
микробного происхождения. 

Изложение основного материала. Микробиологическая контаминация (загрязнение) – это 
попадание (внесение) потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов (конта-
минантов) на продукты питания. 

Наличие в пищевых продуктах контаминантов микробного происхождения или их метабо-
литов может вызвать заболевания человека – токсикоинфекции. Микроорганизмы вызывают 
пищевые токсикоинфекции посредством одного из механизмов, которых по существу два [2]: 
- инфекция: когда жизнеспособные организмы (бактерии, вирусы или паразиты) присутствуют 

в пище и проникают в организм человека, где их рост и обмен веществ вызывают болезнен-
ную реакцию; 

- интоксикация: когда присутствие и (обычно) рост какого-либо организма в пищевом продукте 
вследствие неправильного хранения сопровождаются накоплением определенного токсина, 
который поглощается с этим пищевым продуктом и вызывает заболевание. Патогенные 
микроорганизмы вырабатывают экзо- и эндотоксины. Экзотоксины – оказывают выборочное 
действие на определенные органы и ткани. 
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Данные вещества микробного происхождения признаны самыми сильными токсинами в 
природе. Причинами возникновения пищевых токсикоинфекций являются разнообразные пи-
щевые продукты. Чаще всего пищевые токсикоинфекции связаны с контаминацией молока, 
молочных продуктов, яиц, рыбных консервов в масле, мясных, рыбных и овощных блюд, а так-
же кондитерских изделий, содержащих крем (торты, пирожные) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пищевые продукты, с которыми были связаны вспышки 
пищевых токсикоинфекций в Европейском регионе ВОЗ [2]. 

 

В последние 10–15 лет вспышки токсикоинфекций и других инфекций с пищевым путем пе-
редачи все чаще становятся объектами пристального общественного внимания, что связано с 
появлением заболеваний, вызванных эмерджентными патогенами – эмерджентные пищевые 
инфекции [3; 4]. 

Термин «эмерджентные пищевые инфекции» широко используется в научных публикациях 
и официальных документах международного сообщества и Всемирной организации здраво-
охранения. 

По определению ВОЗ эмерджентные инфекции – это болезни (и возбудители), возникаю-
щие или появляющиеся внезапно, и этим обуславливающие чрезвычайные эпидемиологиче-
ские ситуации, как правило, очень напряженные. Эти заболевания, особенно пищевые зооно-
зы, являются наиболее эпидемиологически значимыми, наносящими большой социально-
экономический ущерб [5]. 

По имеющейся классификации, к эмерджентным инфекциям относят новые, ранее неиз-
вестные науке возбудители и инфекции, диагностирующиеся впервые; известные инфекцион-
ные болезни в новых формах проявления и течения, распространившиеся на новые географи-
ческие зоны или на несвойственные виды хозяев; появление новых видов или вариантов воз-
будителя; старые, ранее побежденные и контролируемые инфекции, вновь получившие не-
ожиданное распространение («возвращающиеся» инфекции) [6–8]. 

Из них наиболее опасными в эпидемиологическом отношении являются возбудители бак-
териальных инфекций с пищевым путем передачи (Listeria monocytogenes, Salmonella, энтеро-
геморрагические E.coli (ЕНЕС), Campylobacter jejuni, Enterobacter sakazakii и др.) [3–5]. 

Доминирующее влияние этих микроорганизмов в возникновении пищевых инфекций было 
установлено в результате анализа массовых вспышек заболеваний в разных странах мира с 
1970–1980-х гг. [9]. 

В подавляющем большинстве они относились к зоонозам и возникали как вследствие по-
требления продуктов, полученных от больных животных, так и в результате вторичной конта-
минации при заготовке и переработке животноводческого сырья, в процессе приготовления и 
хранения пищи [10]. 

Listeria monocytogenes. До 1960 года листериоз человека был редкостью, но в период с 
1960 по 1982 гг. сообщалось о более чем 10 тыс. случаев заболеваний листериоза в мире. С 
этого времени листериоз входит в пятерку наиболее опасных пищевых бактериальных инфек-
ций с самой высокой летальностью среди заболевших – 24–40% [2; 11].  

В таблице 1 представлены данные крупных вспышек заболевания с 2011 года по настоя-
щее время [1]. 
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Таблица 1. 
Вспышки листериоза в период с 2011 по настоящее время. 

Год Государство Пищевой продукт Пострадало 
Летальный 

исход 

2011 США Дыня канталупа 146 30 

2014 Дания 
Нарезка из баранины, 

свинины, сосиски, бекон, 
паштет из печени 

40 15 

2015–н. вр. 
Австрия, Дания, 

Финляндия, Швеция, 
Великобритания 

Замороженная кукуруза 32 6 

2017–н. вр. ЮАР Готовые мясопродукты 1000 180 
 

Помимо абиотических на биологию возбудителя оказывают влияние и биотические факто-
ры среды, так как листерии входят в состав биоценозов с сапрофитными микроорганизмами, 
контаминирующими пищевые продукты [12]. В настоящее время не вызывает сомнение факт, 
что готовая продукция пищевой индустрии играет ведущую роль в возникновении и распро-
странении листериозных инфекций. Многочисленные литературные источники сообщают, что 
L. monocytogenes обнаруживается в широком спектре пищевых продуктов растительного и жи-
вотного происхождения [11; 13]. В настоящее время в литературе доказана и широко освещена 
ведущая роль в распространении листериозной инфекции таких пищевых продуктов, как моло-
ко, сыры, сливочное масло, колбасы, мясные полуфабрикаты, салаты [11; 13; 14]. Значение 
пищевого пути передачи листериозной инфекции хорошо иллюстрируют данные Центра по 
контролю и профилактике заболеваний США [15], показавшие, что у 64% больных листериозом 
в холодильнике был найден хотя бы один продукт, контаминированный листериями. В Синга-
пуре с 1999 по 2000 год зарегистрировано 58 (1,4%) случаев листериоза с пищевым путем за-
ражения. Из 3000 протестированных продуктов,1,3% оказались контаминированы листериями 
[16]. 

Campylobacter. Гастроэнтероколиты, вызванные бактериями рода Campylobacter, являются 
наиболее распространенными острыми инфекционными зоонозными заболеваниями с пище-
вым путем передачи. Микроорганизмы Campylobacter spp. известны более 80 лет как возбуди-
тели заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, в 1957 г. они впервые были выде-
лены от больных людей с клиническими признаками гастроэнтерита. ВОЗ в 1982 г. включил 
этот микроорганизм в официальный перечень возбудителей пищевых токсикоинфекций [3]. В 
настоящее время общепризнано, что заболевание людей кампилобактериозом вызывают бак-
терии Campylobacter jejuni. Широкое распространение кампилобактериозного энтерита в раз-
личных странах мира и большой социально-экономический ущерб от этого заболевания объяс-
няют его включение ВОЗ в список эмерджентных пищевых инфекций [4]. В таблице 2. показана 
заболеваемость кампилобактериозом в европейских странах в период с 1993 по 2000 годы [17]. 

 

Таблица 2. 
Регистрируемая заболеваемость кампилобактериозом в некоторых европейских странах 

(общее число заболеваний/число случаев на 100 тыс. человек). 
 

Страна 1993 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Финляндия 1600/31 2404/46 2851/46 3303/64 3527/68 

Исландия 59/21 93/4 220/80 435/156 245/87 

Норвегия 877/20 1178/27 1700/39 2032/46 2331/51 

Швеция 4485/21 5306/21 6543/29 7137/81 7646/86 

Бельгия 4394/44 5417/54 6610/65 6514/64 7473/73 

Нидерланды Н. д. 3646/23 3398/22 3160/Н.д. 3362/Н.д. 

Англия и Уэльс 39477/74 51360/95 56852/110 54987/104 55887/106 

Шотландия 4011/78 5533/108 6381/125 5865/115 6482/127 

Швейцария 5058/71 5955/84 5455/77 6709/94 7568/105 
 

Во всех европейских странах на протяжении описанного периода отмечена четкая тенден-
ция увеличения числа заболеваний, вызванных бактериями рода Campylobacter. Наибольший 
уровень заболеваемости зарегистрирован в Англии и Уэльсе. ВОЗ признает, что около 1% на-
селения Западной Европы ежегодно инфицируется кампилобактерами [18]. 

В некоторых странах таких, как США и Великобритания, отмечается резкий рост случаев 
заболеваемости кампилобактериозом, число которых превалирует над другими распростра-
ненными пищевыми инфекциями – сальмонеллезом и шигеллезом. Кампилобактериозы редко 
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имеют летальный исход, однако в 2016 году вспышка кампилобактериоза, произошедшая в 
Новой Зеландии, привела к заражению 5500 человек с 4 летальными исходами. Источником 
заражения явилась питьевая вода из скважин [1]. 

Salmonella. Во всем мире сальмонелла является одним из наиболее распространенных 
возбудителей пищевых отравлений, инфицирующих большинство видов сырых продуктов (на-
пример, мясо, молоко и молочные продукты, птицепродукты, особенно яйца и мясо водопла-
вающих птиц (утки, гуси), растительные продукты). Сальмонеллы относятся к наиболее опас-
ным возбудителям кишечных инфекций человека и сельскохозяйственных животных. Согласно 
ВОЗ, в мире каждый год регистрируется до 1,3 млрд. случаев сальмонеллеза, при этом дина-
мика заболевания населения имеет тенденцию к росту. При отсутствии эффективного лечения 
летальные случаи у людей составляют от 1–3 до 10–15% [2; 6]. 

Escherichia coli O104:H4 – высоко патогенный энтерогеморрагический штамм кишечной па-
лочки, до 2011 года редкий в Европе. Инфицирование этим штаммом вызывает гемолитико-
уремический синдром [6]. В 2011 г. в Германии была зарегистрирована крупномасштабная 
вспышка ОКИ, вызванная высокопатогенным штаммом O104:H4 Escherichia coli. Вспышка на-
чалась в мае 2011 г. и продолжалась до августа. Случаи заболевания регистрировались во 
всех 16 округах Германии, хотя наиболее пораженными оказались северные земли (Гамбург, 
Шлезвиг-Гольштейн, Бремен, Нижняя Саксония), а так же в 14 странах Евросоюза (Дания, 
Франция, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Испания, Швеция, Швейцария и др.), США и Вели-
кобритании. Почти все заболевшие в перечисленных странах в мае–июне 2011 г. посещали се-
верные районы Германии. Общее количество заболевших в мире составило 4137, в том числе 
53 – с летальным исходом [1; 19; 20]. Эпидемиологические исследования показали наличие 
статистически значимой связи между заболеваемостью ОКИ и употреблением в пищу проро-
щенных бобовых культур. Контаминированная продукция поступила из сельскохозяйственного 
предприятия Нижней Саксонии. Исходным фактором передачи возбудителя явились семена, 
за счет которых и произошло загрязнение проростков. 

В последние годы пищевой фактор стабильно преобладает при вспышечной заболеваемо-
сти острыми кишечными инфекциями. На возникновение и распространение оказывают влия-
ние следующие антропогенные факторы [1; 2]. 

Интенсивные технологии производства в сельском хозяйстве. Селекция и диссеминация 
антимикробной резистентности у микроорганизмов. Аномальное ускорение естественного про-
цесса эволюции микроорганизмов и появление возбудителей с новыми свойствами. Носитель-
ство патогенов у клинически здоровых животных и птицы. Глобализация торговли и производ-
ства пищи. Завоз нетрадиционных патогенов с продовольствием из новых регионов мира и ве-
роятность возникновения международных инцидентов с зараженными продуктами. 

Эскалация техногенных воздействий на окружающую среду и изменение климата. Измене-
ние профиля микробных загрязнителей пищи, распространение микроаэрофилов, психро-
фильных патогенов и новых возбудителей порчи. 

Внедрение биотехнологии в пищевую промышленность. Снижение уровня безопасности 
пищи без надлежащей предварительной оценки микробиологического риска. 

Вовлечение в оборот новых источников пищи. 
Внедрение технологий с минимальной обработкой. 
Эксплуатация устаревших производственных практик. Загрязнение готовой продукции па-

тогенами, устойчивыми к параметрам принятых технологий.  
Низкая образованность населения в вопросах питания и пристрастия к нетрадиционным 

рационам. Реконтаминация готовой пищи. Риск заражения новыми вирусными и паразитарны-
ми патогенами. 

Все эти факторы создают предпосылки для появления среди традиционных контаминантов 
продовольственного сырья и пищевых продуктов штаммов с измененными свойствами, рези-
стентных к антибиотикам, с дополнительными факторами патогенности [1; 2]. 

При этом пищевые продукты и процессы их производства представляются как качественно 
новая «внешняя среда» обитания или экологическая ниша, благоприятная для ряда патоген-
ных и потенциально патогенных микроорганизмов [6]. 

Появление новых патогенных микроорганизмов и микроорганизмов, которые ранее не ас-
социировались с пищевыми продуктами, представляют собой важнейшую проблему в области 
общественного здравоохранения. А частота появления новых возбудителей пищевых инфек-
ций свидетельствует об ускорении процессов адаптации бактериальных патогенов в неблаго-
приятных условиях внешней среды, вследствие чего микроорганизмы даже с весьма ограни-
ченным ареалом распространения способны в короткие сроки превращаться в возбудителей 
острых пищевых инфекций с тяжелым течением и высоким процентом летальных исходов [17]. 
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В последние годы пищевой фактор стабильно преобладает при вспышечной заболеваемо-
сти острыми кишечными инфекциями, а при некоторых нозологиях он является основным [5]. 
Беспрецедентные по количеству пострадавших вспышки регистрируются даже в странах с вы-
соким уровнем развития, о чем свидетельствуют вспышки последних лет с летальными исхо-
дами, получившие большой резонанс в мире. 

Выводы. Число инфекций пищевого происхождения повсеместно растет, беспрецедент-
ные по количеству пострадавших вспышки регистрируются даже в странах с высоким уровнем 
развития. Антропогенные воздействия на окружающую среду «форсировали» эволюцию мик-
робов и привели к появлению среди традиционных контаминантов продовольственного сырья 
и пищевых продуктов штаммов с измененными свойствами, резистентных к антибиотикам, с 
дополнительными факторами патогенности. За счет «эмерджентных патогенов» значительно 
возросли риски заболеваний от пищи. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РИСКОМ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация. В статье проанализированы методы и способы управления производст-
венными рисками на производстве мясных полуфабрикатов, а также процесс рационального 
использования ресурсов с целью устранения или сокращения разных видов риска. 

Рекомендовано внедрение опережающего типа производственного контроля, способст-
вующего управлению условиями труда и предотвращению несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний на производстве. 

Ключевые слова: риск, управление рисками, прогнозирование, предупреждение, безо-
пасность. 

Lazukina E.N., Bekirov S.N. 

ANALYSIS OF METHODS AND METHODS OF PRODUCTION RISK 
MANAGEMENT IN THE MEAT INDUSTRY 

Annotation. The article analyzes the methods and methods of managing production risks in the 
production of meat semi-finished products, as well as the process of rational use of resources to elim-
inate or reduce different types of risk. 

It is recommended to introduce the advanced type of production control, contributing to the man-
agement of working conditions and prevention of accidents and occupational diseases in the work-
place. 

Keywords: risk, risk management, forecasting, warning, security. 
 
Постановка проблемы. Методы и способы управления производственным риском, кото-

рые существуют на сегодняшний день, основываются на прогнозировании и предотвращении 
возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Однако, как показывает 
практика, в большинстве случаев на отечественных предприятиях профилактика сводится к 
контролю за выполнением требований и правил безопасности. Данный подход может поддер-
живать безопасность на достигнутом уровне, но не будет способствовать его повышению. Ста-
новится очевидным, что этого недостаточно в динамичных условиях функционирования пред-
приятий. 

Анализ литературы. Теоретические работы, которые посвященные принципам, способам 
и методам создания систем безопасности, принадлежат зарубежным авторам. В частности, 
американский ученый Девид Б. Браун [3] строит принципы создания сложных систем обеспече-
ния безопасности, а также анализирует методы их надежности и функционирования. Исследо-
ватель дает оценку эффективности затрат на создание таких систем и вводит понятие «систе-
ма контроля безопасности», включающая такие элементы контроля, как разработка стандар-
тов, выбор способов измерения, оценки и коррекции работы оборудования и поведения людей. 

В России оценка и управление рисками регламентируется рядом национальных стандар-
тов система безопасности труда, содержащих рекомендации по оценке и управлению рисками 
[1–6]. 

Цель статьи заключается в проведении анализа методов и способов управления произ-
водственным риском на производстве мясных полуфабрикатов для предупреждения травма-
тизма. 

Изложение основного материала. С 2004 г. в экономике России существенно увеличи-
лась доля рабочих мест с тяжелыми условиями труда (рисунок 1), которые отличаются повы-
шенной травмоопасностью, к их числу относятся такие виды деятельности: 

 обрабатывающие производства (в том числе и пищевая промышленность) – в 3,8 раза; 

 строительство – в 3,1 раза; 

 транспорт и связь – в 2,5 раза; 

 добыча полезных ископаемых – в 2,1 раза [7]. 
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Постановка проблемы. Методы и способы управления производственным риском, кото-

рые существуют на сегодняшний день, основываются на прогнозировании и предотвращении 
возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Однако, как показывает 
практика, в большинстве случаев на отечественных предприятиях профилактика сводится к 
контролю за выполнением требований и правил безопасности. Данный подход может поддер-
живать безопасность на достигнутом уровне, но не будет способствовать его повышению. Ста-
новится очевидным, что этого недостаточно в динамичных условиях функционирования пред-
приятий. 

Анализ литературы. Теоретические работы, которые посвященные принципам, способам 
и методам создания систем безопасности, принадлежат зарубежным авторам. В частности, 
американский ученый Девид Б. Браун [3] строит принципы создания сложных систем обеспече-
ния безопасности, а также анализирует методы их надежности и функционирования. Исследо-
ватель дает оценку эффективности затрат на создание таких систем и вводит понятие «систе-
ма контроля безопасности», включающая такие элементы контроля, как разработка стандар-
тов, выбор способов измерения, оценки и коррекции работы оборудования и поведения людей. 

В России оценка и управление рисками регламентируется рядом национальных стандар-
тов система безопасности труда, содержащих рекомендации по оценке и управлению рисками 
[1–6]. 

Цель статьи заключается в проведении анализа методов и способов управления произ-
водственным риском на производстве мясных полуфабрикатов для предупреждения травма-
тизма. 

Изложение основного материала. С 2004 г. в экономике России существенно увеличи-
лась доля рабочих мест с тяжелыми условиями труда (рисунок 1), которые отличаются повы-
шенной травмоопасностью, к их числу относятся такие виды деятельности: 

 обрабатывающие производства (в том числе и пищевая промышленность) – в 3,8 раза; 

 строительство – в 3,1 раза; 

 транспорт и связь – в 2,5 раза; 

 добыча полезных ископаемых – в 2,1 раза [7]. 
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Рисунок 1. Процент увеличениядоли рабочих мест с тяжелыми условиями труда 
в разных отраслях производства и промышленности. 

 

Увеличение количества рабочих мест с тяжелыми условиями труда сопровождаются повыше-
нием числа работников, задействованных на вредных производствах (рисунок 2). 

Рисунок 2. Динамика изменения доли работающих 
во вредных и (или) опасных условиях в РФ (по данным Росстата [2]). 

 

Согласно данным Росстата [8], число проб, взятых на рабочих местах, где количественные 
показатели вредных производственных факторов (физических, химических, биологических) 
превышали допустимые нормативы, составляют от 20% до 40% по всей России. 

Неотъемлемыми и трудноустранимыми характеристиками любого мясного производства 
являются такие вредные и опасные факторы, как шум, вибрация и климатические характери-
стики рабочих мест, возможность получения физических травм в результате падения или воз-
действия движущихся частей различных механизмов [9]. 

В связи с этим необходимо обеспечить не только снижение показателей данных факторов, 
но и режим работы на местах с такой производственной средой. 

Вопросом управления профессиональными рисками активно занимается Всемирная орга-
низация здравоохранения и Международная организация труда – ведутся подсчеты сущест-
вующих вредных химических и биологических веществ, физических факторов, расчет возмож-
ных профессиональных рисков. 

На сегодняшний день Федеральным законом от 04.10.2010 г. № 265-ФЗ [10] ратифициро-
вана Конвенция МОТ об основах, дающих подспорье безопасности и охране труда (Конвенция 
№ 187). В соответствии с 3 ст. этой Конвенции, каждое государство-член МОТ должно поддер-
живать такие принципы: 
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- оценка профессиональных рисков; 
- борьба с профессиональными рисками или опасностями на месте их возникновения; 
- развитие культуры профилактики и предупреждения в области безопасности и охраны тру-

да, включающее в себя информацию и подготовку специалистов. 
В пункте 6 Рекомендаций Конвенции указано, что государства-члены МОТ должны содей-

ствовать применению системного подхода для управления вопросами охраны труда. Дейст-
вующий межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» позволит использовать 
международный опыт обеспечения охраны труда в организациях России. 

За последнеевремя научно-методическое направление «управления рисками» получило 
достаточно быстрое развитие в России из-за увеличения уровня риска промышленных пред-
приятий и разнообразия видов рисков, существующих в работе предприятий. Изучение данной 
темы как никогда актуально в нашем обществе, и одна из причин – подсчет специалистами 
МОТ (Международной организацией труда) существующих известных профессиональных рис-
ков, перечень которых включает 150 классов и примерно 1 тыс. видов. Все они представляют 
опасность для более чем 2-х тыс. профессий. Вследствие этого стали активно развивать спе-
циализированные научные дисциплины, которые тесно связаны с исследованием риска, и 
расширять область практического применения методов управления риском. 

Все риски, которые существуют очень разнообразны и многогранны, потому их классифи-
цируют по различным признакам: 
- по степени влияния; 
- по объекту; 
- по местоположению относительно объекта; 
- по источнику; 
- по причине возникновения; 
- по возможности страхования (переноса риска). 

Вся сущность процесса управления рисками лежит в прогнозировании и предвидении 
опасностей, вызывающих риск, выявлении каких-либо значимых факторов, в выборе и испол-
нении мер по уменьшению уровня риска. Именно поэтому требуется система мероприятий, ко-
торые необходимо осуществить как до проявления несчастного случая, так и после его реали-
зации. Следовательно, управление рисками включает в себя такие действия: 
- выявление и последующее устранение (или, при невозможности устранения – уменьшение 

влияния) первопричины опасности;  
- периодическоепроведение мониторинга и прогноза возможного развития опасных ситуаций; 
- предотвращение, локализация и устранение последствий опасных ситуаций. 

Сегодня целью управления риском является процесс рационального использования огра-
ниченных ресурсов с целью устранения или сокращения разных видов риска, чтобы достичь 
максимального уровня безопасности, учитывая при этом экономические и социальные факто-
ры. 

Для мясоперерабатывающих производств особо актульна задача разработки эффективных 
методов управления производственными рисками. Это обусловлено тем, что в России перера-
батывающая отрасль является самой опасной в сравнении с другими отраслями (рисунок 1). 
Травмирование работника случается при таких условиях или производственных ситуациях, ко-
гда превышены производственные адаптационные возможности человека. Эти ситуации назы-
вают опасными производственными ситуациями [11]. 

Чтобы эффективно управлять производственными рисками недостаточно контролировать 
соблюдение норм и правил безопасности – помимо этого нужно целенаправленно воздейство-
вать на причины их нарушений. 

Переход к опережающему типу производственного контроля влечет за собой решение та-
ких задач: 
- включение в систему производственного контроля каждого работника предприятия, который 

участвует в планировании и контроле опасных производственных процессов; 
- неоплата работы в случае ее несоответствия требованиям безопасности;  
- визуализация результатов контроля; 
- разработка сценариев развития опасных производственных ситуаций, которые приводят к 

формированию высоких рисков травм и аварий; 
- разработка карт рисков опасных производственных ситуаций, различающихся по производ-

ственным процессам и операциям, а также по уровням риска; 
- уяснение каждым работником предприятия нужности перехода к опережающему производ-

ственному контролю и освоения им соответствующей этому квалификации. 
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Однако основным условием освоения опережающего типа контроля производственных 
процессов является создание такого режима труда и отдыха, при котором работник не будет 
получать ущерб здоровью, при этом выполняя необходимый объем работы. 

Таким образом, на основании проведенного анализа методов и способов управления 
профессиональными рисками в мясной промышленности, отличительной особенностью кото-
рой является повышенная травмоопасность, рекомендуется осуществлять переход к опере-
жающему типу производственного контроля. Данный подход будет способствовать не только 
контролю условий труда работников, но и предотвращению несчастных случаев и производст-
венных заболеваний в мясной промышленности. 
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Постановка проблемы. Выбор Международной Организацией Труда темы «Оптимизация 

сбора и использования данных по охране труда» при проведении 28 апреля 2017 года Всемир-
ного дня охраны труда явился не случайностью, а результатом выявленных проблем, связан-
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точников, а также периодических изданий по вопросам производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Показаны причины нетрудоспособности работников, рас-
хождение показателей травматизма в отчетных документах различных государственных 
структур фактическим данным. Выявлены некоторые причины и последствия в связи с не-
соответствием статистических данных достоверным цифрам при решении проблем охра-
ны труда. 
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Постановка проблемы. Выбор Международной Организацией Труда темы «Оптимизация 

сбора и использования данных по охране труда» при проведении 28 апреля 2017 года Всемир-
ного дня охраны труда явился не случайностью, а результатом выявленных проблем, связан-
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ных с получением достоверных статистических данных о несчастных случаях и профессио-
нальных заболеваниях на предприятиях и в государстве в целом. Проведение Всемирного дня 
охраны труда с такой тематикой подтвердило тезис о том, что эта проблема актуальна для 
многих стран мира. 

Поскольку данные о несчастных случаях и заболеваниях, связанных с трудовой деятель-
ностью, имеют особое значение для их профилактики, то, естественно, существует и необхо-
димость постоянного совершенствования системы их регистрации и уведомления, а также сбо-
ра и анализа на национальном уровне данных по охране труда. 

В настоящее время в российской научной и периодической печати стали появляться крити-
ческие статьи относительно достоверности предоставляемой информации относительно коли-
чества несчастных случаев и профессиональных заболеваний, произошедших в различных от-
раслях экономики. При этом критике поддаются как руководители предприятий и организаций, 
так и федеральные государственные органы. В направлениях государственной политики в об-
ласти охраны труда чётко определено, что государство берёт на себя «организацию государ-
ственной статистической отчетности об условиях труда, о несчастных случаях на производст-
ве, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях». 

Руководители отраслевых направлений экономики, Министерство по труду и социальной 
защите, как правило, заявляют о больших успехах в снижении травматизма в Российской Фе-
дерации. В тоже время все понимают, что представляемая информация несёт в себе доста-
точно много недостоверных данных. 

Цель статьи – выявить несоответствие статистических данных по несчастным случаям и 
профессиональным заболеваниям достоверным цифрам для определения в связи с этим при-
чин и последствий проблем охраны труда. 

Изложение основного материала. На первой Всероссийской неделе охраны труда (ап-
рель 2015г.) министр труда и социальной защиты РФ Топилин А.М. отметил: «Согласно по-
следним данным, в России ежегодно регистрируется всего лишь около 7 тыс. профзаболева-
ний. Это означает, что система их выявления просто отсутствует, а институты, связанные с вы-
явлением профпатологии и связи между заболеванием и его причиной не работают» [1]. 

В работе [2] отмечается, что по уровню профессиональной заболеваемости Россия зани-
мает 24 ранговое место в Европе. Частота диагностируемых профессиональных заболеваний в 
РФ в 40 раз ниже, чем в Дании, в 13 – чем в Финляндии, в 7,3 раза – чем в Японии и в 3,5 – чем 
в Германии. В Москве с населением 11,5 млн. чел. ежегодно диагностируется около 100 про-
фессиональных заболеваний, а в Финляндии с населением около 5 млн. чел. диагностируется 
около 5 тыс. профессиональных заболеваний [2]. 

Публикуемые в российских изданиях статистические данные о количестве несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваниях логически противоречат другим данным, в частности 
о ежегодном ухудшении состояния основных фондов предприятий. В работе [3] утверждается, 
что «с 1990-го по 2016 гг. уровень травматизма в целом по стране сократился почти в 5,1 раза 
(с 6,6 до 1,3 на 1 тыс. работников)». И тут же авторы подчёркивают, что «регистрируемые пока-
затели производственного травматизма фиксируются на фоне увеличения доли работников, 
занятых во вредных и опасных условиях труда. По данным Росстата, в 2004–2016 гг. удельный 
вес работников занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, вы-
рос в 1,8 раза (с 21,3 до 38,5%)» [3]. Явное противоречие, которое должно привести к тщатель-
ному анализу такого несоответствия, выявлению скрытых «подводных камней». 

Другая информация показана в статье [1]. В ней тоже подтверждается проблема ухудше-
ния условий труда на предприятиях Российской Федерации – «по данным Росстата, с 2008-го 
по 2016 гг. в целом по РФ степень износа основных фондов увеличилась с 45,3% до 48,1%». 

В работе [4] вновь подчёркивается мысль о стабильно повышающемся ухудшении состоя-
нии основных фондов предприятий. Счётная палата утверждает, что по итогам 2017 года износ 
основных фондов в стране превысил 50,5%. Этот показатель вырос по всем видам экономиче-
ской деятельности, из них на 60–80% в коммунальном хозяйстве, 56,3% – в добыче полезных 
ископаемых, 57,9 – в рыболовстве, 53,3% в строительстве, 53% – в образовании, 59,1% – в 
транспорте и связи. Примечательно, что износ основных средств производства в США и стра-
нах Западной Европы не более 20%. На физически и моральном устаревшем оборудовании 
практически невозможно выпускать конкурентноспособную продукцию, а главное – возрастают 
риски травмирования работников. По разным оценкам, на долю травм из-за неисправного обо-
рудования приходится до 30% всех несчастных случаев на производстве. 

В Докладе об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации в 2017 году и задачах на 2018 год отмечается, что «более 69% несчастных случаев с тя-
жёлыми последствиями вызваны типичными причинами организационного и так называемого 
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«человеческого фактора» (неудовлетворительной организацией производства работ, наруше-
ниями требований охраны труда, недостатками в обучении, нарушениями трудовой дисципли-
ны)» [5]. Но в докладе практически не акцентируется внимание на проблему износа основных 
фондов предприятий, которые, на наш взгляд, вносят немалую лепту в создании условий, спо-
собствующих появлению несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Утвердившаяся стабильная «традиция» скрывать несчастные случаи на производстве со 
времён Советского Союза продолжает существовать по настоящее время. Эта «традиция» 
сохраняется во всех странах бывшего Советского Союза. Подтверждение этого можно 
привести на примере Азербайджана. Об этом красноречиво говорит статья Э. Рустамова, в 
которой автор отмечает, что председатель Лиги защиты трудовых прав населения С. Мамедов 
заявил: «у нас в стране очень большие проблемы со статистическими данными относительно 
производственного травматизма, а тем более относительно профессиональных заболеваний. 
Если по производственному травматизму государственная инспекция труда еще публикует 
ежегодные данные, то с профессиональными заболеваниями полная беда. Международная 
организация труда неоднократно пыталась выяснить, сколько же в Азербайджане человек 
страдает от профессиональных заболеваний, но все попытки были безуспешными, так как 
Министерство здравоохранения скрывает эти цифры» [10]. 

В отчёте о работе государственной инспекции труда в субъектах Российской Федерации на 
01.01.2018 года отмечается, что из 10125 проведённых расследований несчастных случаев, 
происшедших у юридических лиц, 4600 приходятся к малому и среднему предпринимательству 
[9]. Из общего количества расследованных несчастных случаев расследовано 696 сокрытых 
случаев: из них – групповых 17, со смертельным исходом – 207, тяжёлых несчастных случаев – 
340. Печальная, ранее не учтённая статистика. 

Возникает вопрос. Какие основания имеются у работодателей для сокрытия несчастных 
случаев? Предпосылок у современных предпринимателей множество. В соответствии со 
статьёй 212 Трудового кодекса РФ «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда» работодатель, с целью создания благоприятных условий труда, обя-
зан выполнить 23 пункта этой статьи. Все эти пункты практически требуют вложения матери-
альных средств в большей или меньшей мере. Приведём лишь несколько таких требований, на 
наш взгляд, требующих больших затрат. Работодатель обязан обеспечить такими средствами: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, осуществлении 
технологических процессов; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установ-
ленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загрязнением; 

- проведение специальной оценки условий. 
По данным Роструда, в 2017 году основными причинами несчастных случаев являются та-

кие ошибки: 
- недостатки и недоработки в конструкциях машин, механизмов и иных видах оборудования; 
- плохая оснащенность рабочих мест, их содержание в ненадлежащем порядке; 
- несовершенство технологического процесса; 
- не соответствующая требованиям организация рабочего производства; 
- неиспользование средств индивидуальной защиты; 
- неудовлетворительное состояние строительных конструкций, зданий. 

Этот перечень, по нашему мнению, можно продолжить следующей проблемой. Это невы-
полнение или формальное выполнение руководителями предприятий, учреждений, взятых на 
себя обязательств по совершенствованию системы охраны труда на предприятии, учреждениях. 

В этом плане показателен пример, как формально отнеслись к выполнению своих же реше-
ний в бывшем Министерстве образовании и науки РФ. Экс-министр Министерства образования и 
науки Д.В. Ливанов и председатель профсоюза работников народного образования Г.И. Мерку-
лов заключили Отраслевое соглашение на 2015–2017 годы, в котором были разделы по охране 
труда. Аналогичное Отраслевое соглашение на 2018–2020 годы, подписанное новым минист-
ром образования и науки РФ О.Ю. Васильевой и Г.И. Меркуловым содержат те же пункты без 
изменений. То есть Министерство образования и науки не выполнило своё же решение [12]. 
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Это далеко не все причины, из-за которых работники на производстве становятся нетрудо-
способными. Следует отметить, что Фонд социального страхования и Министерство по труду и 
социальной защите в своих отчётных документах отражают различные классификации причин 
происшествий. Они по значимости различаются, хотя и несущественно. Так, Фонд социального 
страхования на 1 место ставит нарушение требований безопасности (более 30% происшест-
вий), а Министерство по труду и социальной защите основной причиной отмечает неудовле-
творительную организацию производства работ (более 11%) [6]. 

Сегодня расхождение приведённых показателей о травматизме с летальным исходом, ко-
торое мы наблюдаем, например, между Фондом социального страхования и Росстатом дости-
гает 30%, а по общему травматизму – свыше 40%. Поскольку финансовое планирование зави-
сит от этого, очевидно, у Фонда социального страхования более точные сведения, более объ-
ективные, и они во многом совпадают или близки к сведениям, которые даёт Министерство по 
труду и социальной защите. 

Дайман С.Ю., Аджиенко Г.В. в работе [11] провели большой всесторонний анализ состоя-
ния охраны труда в 20 компаниях группы EY и установили, что при формировании отчётности в 
области охраны труда 24% документов не обрабатываются средствами автоматизации, а от-
чётность в области охраны труда целиком заполняется вручную, госорганы принимают её 
только в бумажном виде. 

О проблеме противоречивых статистических данных о количестве несчастных случаях, 
произошедших на производстве, говорил на совещании о снижении производственного трав-
матизма Председатель Федерации независимых профсоюзов России М. Шмаков: «Понятно, 
что, используя подобную статистику, невозможно говорить о реально устойчивой тенденции 
снижения количества погибших на производстве. Хотя тенденция может колебаться, конечные 
цифры действительно показывают нам снижение количества погибших на производстве. Мы со 
своей стороны ежегодно проводим анализ данных по уровню травматизма по оперативным 
данным Роструда, материалам Росстата и отчётности ФСС». [7] У нас, с нашей точки зрения, 
нет другого пути, так как сейчас изменилась модель охраны труда – мы сейчас риск-
ориентированные технологии внедряем. В основе риск-ориентированных технологий лежит 
объективная и полная статистика. Улучшение статистики приведёт к более точным оценкам 
рисков [7]. 

Тем не менее, ориентируясь на представляемую не всегда сопоставимую информацию о 
состоянии охраны труда в стране, Постановлением Правительства Российской Федерации № 
363 от 30.03.2018 г. были внесены изменения в госпрограмму «Содействие занятости 
населения», а именно включена подпрограмма «Безопасность труда», предназначенная для 
предупреждения травматизма на производстве, создания условий для формирования культуры 
безопасного труда, организацию безопасных рабочих мест. Действовать программа будет до 
конца 2020 года, а на ее реализацию было выделено 205 456,7 тысяч рублей. 

В Трудовом кодексе РФ не упоминается ответственность за фальсификацию расследова-
ния и учёта несчастных случаев, хотя в статьях 227-231 подробно изложен порядок их рассле-
дования. Но сокрытие несчастных случаев продолжается. Штрафы за это в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях РФ несущественные. 

На фоне высоких штрафных санкций за нарушение законодательных и нормативных доку-
ментов в области охраны труда, штраф за сокрытие производственной травмы составляет все-
го от 5 тыс. до 10 тыс. рублей [3]. 

Основные причины сокрытия несчастных случаев – экономические: скупость при выделе-
нии сумм для возмещения пострадавшим и их семьям, нежелание платить страховые тарифы. 
Профзаболевания фактически не отслеживаются, статистические данные о них не соответст-
вуют действительности. 

По мнению Н.К. Кульбовской – специалиста в области экономических проблем охраны тру-
да, вопрос об экономической достижимости этих обязанностей никогда не ставился [8]. 

Анализ законодательных и нормативных документов говорит о том, что между ними суще-
ствуют противоречия. Это связано с тем, что многие законодательные и нормативные акты 
принимались в период становления российской государственности, а появления в дальнейшем 
новых законодательных и нормативных документов зачастую носили несогласованность или 
различное трактование тех или иных юридических терминов. За время существования Россий-
ской Федерации происходили и существенные изменения в структурах исполнительской власти 
и их подчинённости. 

С учётом имеющихся проблемных вопросов в области охраны труда Министерство по тру-
ду и социальной защите подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов предупре-
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ждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права). 
Проект закона широко обсуждается в кругу специалистов по охране труда, и при этом сущест-
вуют различные мнения. Но существенным фактором появления этого проекта закона являет-
ся осознание структурами исполнительной власти о необходимости принятия неотложных кон-
кретных мер по правильному решению проблемы охраны труда в Российской Федерации. 

Таким образом, выявлены некоторые причины и последствия проблем охраны труда в 
связи с несоответствием статистических данных по несчастным случаям и профессиональным 
заболеваниям достоверным цифрам. К ним относятся такие механизмы: 
- занижение числа несчастных случаев на производстве (желание скрыть факт несчастного 

случая руководством предприятия) приводит к искажению реальной статистики в Россий-
ской Федерации; 

- ведение статистических данных о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в 
Российской Федерации приводит к затягиванию принятию решений по проблемам охраны 
труда; 

- статистические данные о несчастных случаях на производстве составляются несколькими 
национальными органами и, как правило, имеют расхождения в цифрах и во времени; 

- непонимание на местах о необходимости ведения достоверной информации о несчастных 
случаях, для создания в Российской Федерации законодательных и нормативных актов по 
охране труда; 

- недостаточная юридическая грамотность работников, пострадавших в результате несчаст-
ного случая принципов и прав на возмещение вреда. 
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Постановка проблемы. Способность личности к безопасному раскрытию внутреннего по-

тенциала является важным предиктором социальной успешности. Субъективный контроль (ло-
кус контроля) человека наряду с генерализованным мотивационным стерео типом обусловли-
вает процессы саморегуляции человека, организует деятельность на достижение успеха. За-
частую путь достижения цели сопряжен с трудностями и кризисными ситуациями, что несо-
мненно вызывает необходимость поиска внутренних резервов поддержки. Эффективность это-
го процесса во многом связана с религиозностью, как ресурсом совладания и преодоления. 
Религиозность, являясь интегративным качеством личности, накладывает отпечаток на фор-
мирование всей ценностно-смысловой сферы человека [1], в частности, области субъективного 
контроля и представлений о собственной безопасности, безопасном взаимодействии со сре-
дой. В связи с изложенным, очевидна актуальность исследования влияния религиозности на 
формирование безопасных аспектов субъективного контроля. 

Анализ литературы. В настоящее время в результате исследований в предметной облас-
ти психологии безопасности накоплен обширный научный материал. Достаточно серьезные ис-
следования велись по проблематике психологической безопасности образовательных сред 
(И.А. Баева, Н.А. Лызь, Ю.И. Попова), информационно-психологической безопасности 
(Е.В. Бурмистрова, Б.А. Еремеев), социально-психологической безопасности (Т.В. Эксакусто), 
комплексной безопасности образовательного учреждения (Л.А. Гаязова). 

Исследования в области субъективного контроля – готовности человека брать на себя или 
уклоняться от ответственности за причины происходящих с ним и вокруг него событий, велись 
Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной, A.M. Эткиндом на основе концепции Дж. Роттера. 

Религиозная сфера (религиозное сознание, вера, религиозная идентичность) является 
давним предметом исследований отечественных (Ф.Е. Василюк, Р.М. Грановская, А.И. Демья-
нов, Д.М. Угринович, И.Н. Яблоков) и зарубежных (Г. Ленски, Г. Олпорт, З. Фрейд) психологов. 

Вместе с тем вопросы влияния религиозности на формирование безопасных социально 
желательных аспектов субъективного контроля остаются недостаточно раскрытыми. 

Цель работы – провести анализ результатов исследования и интерпретацию полученных 
корреляционных связей типов религиозности и соответствующих аспектов субъективного лич-
ности с точки зрения их социальной желательности и безопасности. 

Изложение основного материала. Формирование личности безопасного типа – сложный 
многоуровневый процесс, определяемый комплексом внешних и внутренних факторов. Совре-
менные исследователи рассматривают внутренние факторы как совокупность психологических 
свойств и индивидуально-типологических особенностей личности, позволяющих поддерживать 
необходимый уровень безопасности, устойчивость к негативным воздействиям, минимизацию 
производимых опасностей для себя, социума и природы [2]. 

Анализируя просоциальный тип личности, Э. Фромм называет его продуктивным, обла-
дающим внутренней независимостью, честностью, рассудительностью, способностью совер-
шать социально-полезные поступки. Социально ориентированный характер такого типа лично-
сти позволяет наиболее эффективно приспособиться к требованиям общества и обрести чув-
ство безопасности и защищенности [3]. 

Исследуя качества личности безопасного типа, Н.А. Лызь в рамках личностно-разви-
вающего подхода к обеспечению безопасности предполагает формирование личностных ка-
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честв, которые позволяют человеку быть устойчивым к негативным, в первую очередь, инфор-
мационно-психологическим влияниям. С этой позиции обеспечение безопасности человека 
включает формирование его личностной целостности (образование интегративного центра, 
объединяющего подструктуры «Я» и выполняющего управляющие функции) и субъектности 
(способности человека регулировать и направлять свой жизненный путь как целостное образо-
вание, подчиненное безопасным целям и ценностям). Его безопасность обеспечивается, тем, 
что он, обладая целостностью, внутренней непротиворечивостью, снижает и минимизирует ко-
личество опасностей, создаваемых для самого себя и для окружения. Кроме того, такой чело-
век, обладая возможностями целеполагающего субъекта, способен преобразовывать опасно-
сти в фактор собственного развития и самоактуализации [3].Такие устойчивые личностные ка-
чества с характерными смысловыми структурами мировоззрения, на наш взгляд, являются со-
циально желательными и безопасными. 

В исследованиях Т.А. Басановой и Н.А. Лызь установлено, что чем в большей степени че-
ловек ощущает себя активным субъектом собственной жизнедеятельности, тем более значи-
мыми являются для него внутренние (характеристики образа жизни, социальной среды, конст-
рукты, связанные с результатом своей деятельности) и психологические (защищенность лич-
ностных ценностей, ценностей самореализации, права на самостоятельный выбор собственно-
гожизненного пути) условия безопасности, тем более он уверен в способности обеспечить соб-
ственную безопасность. Ориентация личности на просоциальные и духовные ценности, в про-
тивовес эгоцентрическим и группоцентрическим сочетается с дифференцированностью и 
бо льшей адекватностью представлений обезопасности [4; 5]. 

Таким образом, личность безопасного типа – это личность, обладающая определенными 
индивидуально-типологическими особенностями и социально желательными (просоциальны-
ми) качествами, позволяющими быть активным субъектом собственной жизнедеятельности, 
анализировать риски, предвидеть опасности и угрозы, а также поддерживать устойчивость к 
негативным воздействиям, отсутствие либо минимизацию производимых опасностей для себя, 
социума и природы. 

Способность обеспечивать безопасность во многом зависит от типа и уровня субъективно-
го контроля (локус контроля) личности, который является важной детерминантой и предикто-
ром социальной успешности. Исследования в этой области показали, что локус контроля чело-
века наряду со сложившимся генерализованным мотивационным сценарием обусловливает 
процессы саморегуляции человека, направляет деятельность на безопасное достижение успе-
ха или избегание неудач [6]. 

Согласно теории социального научения Д. Роттера, для прогнозирования поведения чело-
века необходим анализ восприятия им результата своей деятельности как зависящего от него 
самого (связанного с его активностью) или как зависящего от внешних условий (обстоятельств, 
случая, других людей и пр.). В первом случае локус контроля достижений соответствует интер-
нальному типу личности, способной преимущественно принимать ответственность за события, 
происходящие в ее жизни, на себя, объясняя их собственным поведением, способностями, на-
стойчивостью, характером и пр. Во втором случае локус контроля результата деятельности со-
ответствует экстернальному типу личности, имеющему склонность приписывать ответствен-
ность за результативность собственной деятельности внешним факторам [7; 8]. Экстерналь-
ный и интернальный психотип обладают определенным уровнем самооценки и связанными с 
ним качествами личности. Человек с выраженным внешним (экстернальным) локусом контроля 
характеризуется эгоистичностью, нерешительностью, зависимостью, недостатком самостоя-
тельности, неуверенностью, конфликтностью. Людям с внутренним (интернальным) локусом 
контроля свойственны независимость, самоуважение, решительность, справедливость, само-
стоятельность, ответственность и социальная зрелость [9]. 

Процесс достижения стоящих перед человеком целей часто сопровождается трудностями, 
что вынуждает искать внутренние ресурсы поддержки и преодоления, к которым многие иссле-
дователи относят религиозность. Являясь интегративным качеством личности, религиозность в 
значительной степени определяет формирование всей ценностно-смысловой сферы, образует 
знако-символическую систему, психологическую установку, влияющую, в частности, на органи-
зацию контроля достижений человека [1; 10]. 

Г. Олпорт считал, что развитие религиозности во многом зависит от физиологических фак-
торов, темперамента и интеллектуальных способностей, духовных исканий и потребностей. 
Исследуя формы проявлений религиозных чувств, Г.Олпорт выделяет внешнюю и внутреннюю 
религиозность. Одни люди используют религию, другие живут религией. Для одних – это сред-
ство, а для других – цель. Человек, обладающий внешним типом религиозности, использует 
религию для своих прагматических целей. Он может использовать ее как источник защиты и 
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покровительства, утешения или самооправдания [11]. «Свою веру он принимает не особо все-
рьез или же выборочно, кроит ее под себя и более важные свои интересы» [12]. У людей с 
внутренней религиозностью религия – основной жизненный мотив. Свою веру они считают 
«высшей самоценностью», пытаются усвоить и полностью ей следовать. Именно в этом смыс-
ле они «живут» религией [12]. 

Предметом нашего исследования является анализ и интерпретация корреляционных свя-
зей типов религиозности и аспектов субъективного контроля, присущих личности безопасного 
(социально желательного) типа. 

В исследовании приняли участие 415 испытуемых (студенты техникума, православные 
христиане), которые с помощью двух методик – опросника «Индивидуальный уровень религи-
озности» И.С. Шемет [13] и методики изучения социально-психологического свойства «Религи-
озность» О.В. Сучковой [14] были распределены на 3 выборки: с низким уровнем религиозно-
сти, со средним уровнем религиозности, с высоким уровнем религиозности. Выборка с низким 
уровнем религиозности была принята как выборка нерелигиозных людей. Обоснованием этому 
послужили показатели минимального уровня осведомленности и практической вовлеченности 
в религиозный культ данных респондентов. 

На следующем этапе в выборках испытуемых со средним и высоким уровнем религиозно-
сти была применена методика «Шкала религиозной ориентации Г. Олпорта, Д. Росса» [12], кото-
рая позволила дифференцировать респондентов на 2 подвыборки: испытуемые с внутренним 
типом религиозности, испытуемые с внешним типом религиозности. Далее в целях установле-
ния локализации субъективного контроля испытуемых с внешними внутренним типом религи-
озности нами использована «Методика диагностики уровня субъективного контроля Д. Роттера» [1]. 

Семь итоговых шкал методики позволили оценить общую интернальность, интернальность в об-
ласти достижений, неудач, семейных отношений, производственных отношений, межличностных отно-
шений, здоровья. При этом высокие показатели по каждой шкале позволили судить о высоком уровне 
субъективного контроля (внутренний локус контроля), способности личности нести ответственность за 
результативность собственной деятельности в соответствующей области. Низкие показатели предпола-
гали низкий уровень субъективного контроля (внешний локус контроля), атрибуцию ответственности за 
результат внешним обстоятельствам. 

Для выявления статистически значимых связей между особенностями религиозной сферы и 
уровнем субъективного контроля использован коэффициент корреляции Спирмена. Расчетная 
функция реализована в программе STATISTICA (таблица 1). 
 

Таблица 1. 
Коэффициенты корреляции Спирмена показателей методики диагностики уровня субъективного 

контроля Дж. Роттера (адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.) 
и шкалы религиозной ориентации (Г. Олпорта, Д. Росса). 

 

N = 415 
М 216, ж 199 

Внутренняя  
религиозность 

Внешняя 
религиозность 

Общая интернальность r = -0,39 r = 0,33 

Интернальность в области достижений  r = -0,51 r = 0,35 

Интернальность в области неудач r = 0,32 r = -0,28* 

Интернальностьв семейных отношениях  r = 0,62 r = 0,31 

Интернальность в производственных отноше-
ниях 

r = -0,27* r = 0,26* 

Интернальность в межличностных отношени-
ях 

r = -0,26* r = 0,12 

Интернальность в области здоровья r = 0,28* r = 0,33 

*Примечание. Выделенные значения значимы при p ≤ 0,05; * – показатель на уровне тенденции (р ≤ 0,1). 
 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 
Степень развития общей интернальности (способность личности ощущать себя активным 

субъектом собственной деятельности, контролировать жизненные события) и интернальности 
в области достижений (осознание своей ответственности за достижение цели) находится в 
числе других личностных особенностей в прямой корреляционной связи с внешней религиоз-
ностью (r = 0,33, p ≤ 0,05; r = 0,35, p ≤ 0,05) и в обратной – с внутренней религиозностью (r = -
0,39, p ≤ 0,05; r = -0,51, p ≤ 0,05). Это может свидетельствовать о том, что степень погружения в 
религиозный культ имеет не только деятельностную основу (проявляется в поведенческом ас-
пекте), но и влияет на уровень развития способности личности к осознанию собственной неза-
висимости и контролю действий, связанных с достижением цели. Чем выше внешняя религи-
озность (способность использовать религиозные ценности для достижения прагматических це-
лей), тем выше общая интернальность и интернальность в области достижений. Внешняя ре-
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лигиозность позволяет человеку ощущать мнимую защищенность и покровительство в дости-
жении цели, вступая предиктором благополучного достижения успеха. Высокий уровень внут-
ренней религиозности, напротив, способствует снижению общей интернальности и интерналь-
ности в области достижений, результатом чего является атрибуция неудач и недостатка ус-
пешности в достижении цели, которая связана с результатом влияния «судьбы», «темных сил» 
и иных внешних обстоятельств. 

Исследование интернальности в области неудач показало тенденцию обратной зависимо-
сти с внешней религиозностью (r = –0,28, p ≤0,01) и статистически значимый показатель пря-
мой связи с внутренней религиозностью (r = 0,32,p≤ 0,01). Это может свидетельствовать о том, 
что глубокое осознание и принятие религиозных традиций и догматов (внутренняя религиоз-
ность) стимулирует развитие чувства собственной вины в сфере неудачной реализации замы-
слов (планов), не добавляет ощущения субъективного благополучия и удовлетворения, стиму-
лирует склонность самообвинения за неудачные поступки или действия, как результат влияния 
внешних сил согласно религиозным убеждениям. Напротив, респонденты, обладающие внеш-
ней религиозностью, показали слабо выраженную тенденцию атрибуции неудач внешним об-
стоятельствам (другим людям, обстоятельствам, невезению и т.д.). 

Интернальность в семейных отношениях прямо коррелирует с обоими типами религиозно-
сти (r = 0,62, p ≤ 0,05; r = 0,31, p ≤ 0,05), что говорит о достаточно серьезном мотиве достиже-
ния и поддержания семейных ценностей, не смотря на разное восприятие и отношение к рели-
гии. При этом респонденты с последовательной внутренней религиозностью показали резуль-
тат, практически в два раза превышающий показатели другой подвыборки. Это может быть 
объяснено особым отношением религиозных канонов к семье и внутрисемейным ценностям. 

Исследование интернальности в производственных отношениях показало тенденцию пря-
мой связи с внешней религиозностью (r = 0,26, p ≤ 0,01) и обратной – с внутренним типом рели-
гиозности (r = –0,27, p ≤ 0,01), что говорит о стимулировании подчиненности, сдержанности и 
конформности в области производственных отношений при условии принятия религии как 
внутренней ценности. Вместе с тем, утилитарное чувство религиозности способствует разви-
тию стремления к достижению целей в этой сфере. 

Респонденты с внутренней религиозностью показали тенденцию обратной связи с интер-
нальностью в области построения межличностных отношений» (r = –0,26*; p ≤ 0,01), что может 
говорить о снижении способности внутренне религиозных людей влиять и формировать свой 
круг общения и склонности считать отношения результатом действия других людей, внешних 
обстоятельств и пр. 

Все группы респондентов показали статистически значимую прямую связь с интернально-
стью в области здоровья, проявив схожие показатели ответственности за собственное здоро-
вье. 

Выводы. Локализация субъективного контроля (локус контроля) детерминирована раз-
личными свойствами личности, в том числе религиозностью, имеющей интегративный харак-
тер. Проведенное исследование выявило статистически значимые связи между типом религи-
озности личности и особенностями локализации контроля важных жизненных событий с пози-
ции их социальной желательности и безопасности. 

В частности, респонденты, обладающие внешним типом религиозности, более ориентиро-
ваны на просоциальные и безопасные ценности, проявив способность ощущать себя активным 
субъектом собственной деятельности и нести ответственность (внутренний локус контроля) в 
области достижений и производственных отношений. Исключение составила область неудач, в 
которой данные респонденты проявили склонность к атрибуции внешним обстоятельствам – 
другим людям, невезению и т.д. (внешний локус контроля).  

Внутренне религиозные люди проявили ме ньшую степень ориентированности на социаль-
но значимые и безопасные ценности. Такой тип религиозности способствует снижению как об-
щей интернальности, так и интернальности в области достижений, производственных отноше-
ний, межличностных отношений (внешний локус контроля). 

Между тем, оба типа религиозных респондентов проявили солидарные показатели интер-
нальности в области собственного здоровья и семейных отношений (внутренний локус контроля). 
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УДК 378.14 

Никольская В.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся организации самостоятель-
ной работы обучающихся в университете при изучении дисциплины «Обеспечение безопас-
ности учебного учреждения», проведен анализ видов и форм, активизирующих творческий 
потенциал и мышление; показана важность роли методического обеспечения в контроле 
самостоятельной работы при изучении дисциплины «Обеспечение безопасности учебного 
учреждения». 

Ключевые слова: самостоятельная работа, обеспечение безопасности учебного учре-
ждения, позновательный процесс. 

Nikolskaya V.A. 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK AT THE UNIVERSITY IN THE STUDY OF 
THE DISCIPLINE «SAFETY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS» 
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Анализ литературы. При изучении дисциплины «Обеспечение безопасности учебного уч-
реждения», так же как и для других дисциплин высшей школы, исследование организации со-
отношения аудиторной и внеаудиторной работы, а именно рационализация приобретает важ-
ное значение при создании базовой платформы, позволяющей успешно реализовывать свой 
потенциал обучающимся в профессиональной деятельности [7–10]. 

Организация самостоятельной работы студентов предполагает самостоятельное планиро-
вание своей деятельности в период обучения, формирование фонда своего профессионально-
го продвижения; решение задач учебно-профессионального плана [11; 12]. 

Учитывая вышеизложенное, целью данной статьи стало обоснование важности 
организации самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Обеспечение 
безопасности учебного учреждения». 

В связи с поставленной целью были сформулированы следующие задачи: 
1) оценить виды и формы самостоятельной работы, используемые в университете при изуче-

нии дисциплины «Обеспечение безопасности учебного учреждения»; 
2) рассмотреть методы, активизирующие самостоятельную работу обучающихся университе-

та; 
3) провести анализ степени участия методического обеспечения при проверке степени усвое-

ния самостоятельно изученного материала студентами. 
Изложение основного материала. Самостоятельная работа в ходе обучения по 

дисциплине «Обеспечение безопасности учебного учреждения» предусматривает подготовку 
обучающихся к дальнейшей профессиональной деятельности: урокам по основам 
безопасности жизнедеятельности, подготовке дидактических материалов, оказанию при 
необходимости помощи другим обучающимся, сотрудничество с преподавателем кафедры. 
Индивидуальные консультации позволяют студентам получить рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Обеспечение безопасности учебного 
учреждения» – одна из форм обучения и элемент процесса получения систематизированного 
представления об опасностях и о прогнозировании степени влияния опасных ситуаций на 
человека, позволяет оценить их влияние на жизнь и здоровье; оказывает помощь в выработке 
алгоритма безопасного поведения с учетом реальных возможностей человека; решать вопросы 
инновационного характера, а также принимать правильные решения в сфере гражданской 
защиты [13–15]. Самостоятельной можно считать только ту работу, которая требует от 
обучающегося проявление активности, самосознания и самоанализа, исключая механическое 
повторение и компиляцию [16; 17]. 

На занятиях по дисциплине «Обеспечение безопасности учебного учреждения» в 
университете рассматриваются мероприятия по выявлению чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
обеспечению скоординированных действий относительно их предупреждения в 
образовательных учреждениях в соответствии со своими профессиональными обязанностями. 
Поскольку Крым принадлежит к сейсмически активным зонам, часть лекционного материала и 
практических занятий посвящена правилам безопасного поведения и мероприятиям при 
землетрясении. 

Для самостоятельного изучения предлагаются следующие типовые задания: составление 
алгоритма действий при экстренной эвакуации обучающихся и воспитанников из кабинетов 
образовательного учреждения (ОУ) во время занятий (в ДОУ, школе, вузе); организация и 
планирование эвакуации из студенческого общежития; разработка инструкции «Действия 
обучаемых и сотрудников в случае возникновения пожара в школе (ДОУ, вузе)»; подготовка 
плана эвакуации по ОУ, в школе, вузе; провести ознакомительный анализ опыта обеспечения 
безопасности образовательных учреждений России и т.д. 

Большая роль уделяется поддержанию межпредметных связей с различными отраслями 
наук как технического, так и гуманитарного характера, что способствует развитию творческого 
потенциала обучающихся и их умению использовать теоретические положения на практике, 
формированию профессионально значимых качеств личности, формированию компетенций, 
рассмотрению готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 
анализу материала. Организация контроля знаний (доклады-презентации, типовые тесты, кон-
трольные работы) в результате может служить стимулом к самосовершенствованию обучаю-
щихся. При самостоятельном изучении материала важным является индивидуализация зада-
ний, способствующая систематизации полученных студентами теоретических знаний [18–20], 
при этом преподаватель контролирует выполнение заданий и своевременное их оформление. 

Формирование универсальных педагогических умений, закладывающих основу профессио-
нальной компетентности, обеспечивается разнообразием самостоятельной работы студентов 
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не только во внеаудиторное, но и в аудиторное время на практических занятиях, семинарах, во 
время лекций [21]. 

Методическое обеспечение и комплектация учебно-методическим материалом по учебной 
дисциплине являются предиктором в формировании универсальных педагогических умений, 
лежащих в основе профессиональной компетентности и фактором, обеспечивающим условия 
для самовыражения, самоопределения студента как субъекта профессиональной 
деятельности [22; 23]. 

На кафедре биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности человека Крымского 
инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова разработан учебно–
методический комплекс для данной дисциплины, включающий следующие документы: рабочие 
программы для баклавров направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль «Безопасность жизнедеятельности», методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов дневной формы обучения; фонд оценочных средств к разным формам 
контроля, перечень основной и дополнительной литературы, основные законодательные и 
нормативно-правовые акты. Весь комплекс представляет собой совокупность взаимосвязанных 
организационных документов и учебно-методических материалов, определяющих цель, 
задачи, содержание основной профессиональной образовательной программы направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Безопасность 
жизнедеятельности», необходимых для освоения материала. 

Выводы. Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым и 
обязательным условием в достижении прогнозируемых результатов обучения по дисциплине 
«Обеспечение безопасности учебного учреждения». Самостоятельная работа по данной 
дисциплине включает основные конструктивные направления организаторских, коммукативных, 
проектировочных, мотивационных, рефлексивных задач в реализации процесса формирования 
компетенций для осуществления успешной профессиональной деятельности. Кроме того, 
вышеизложенное позволяет сделать вывод, что методы, активирующие самостоятельную 
работу студентов такие, как дискуссии по сложным вопросам, анализ конкретных ситуаций, 
критический разбор алгоритмов поведения при чрезвычайных ситуациях в образовательных 
учреждениях, проблемное изложение материала играют важную роль в образовательном 
процессе, в частности, при освоении учебного материала по дисциплине «Обеспечение 
безопасности учебного учреждения». 
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ся до 39,7% трудоспособного населения страны [1]. На предприятиях черной и цветной метал-
лургии на рабочих воздействуют различные вредные и опасные производственные факторы: 
повышенная температура, повышенная загазованность и запыленность воздуха, повышенные 
уровни шума и вибрации, влияние различных излучений. 

Одним из способов оценки влияния вредных факторов на работников является оценка 
профессиональных рисков. Несмотря на большую значимость, на сегодняшний день отсутст-
вует общепринятая и утвержденная федеральным органом исполнительной власти методика 
по оценке профессиональных рисков. В связи с этим актуальной становится проблема способа 
оценки рисков для получения равнозначных результатов на различных производствах и рабо-
чих местах. 

Цель статьи – оценка профессиональных рисков работников сортопрокатного производст-
ва (СПП) Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) по трем методикам: руково-
дству Р 2.2.1766-03 [2]; по методике Клинского института охраны и условий труда [3]; по мето-
дике МИСиС – с учетом сочетанного действия комплекса вредных производственных факторов 
[4]; сравнение полученных результатов оценки рисков. 

Изложение основного материала. Существует большое количество определений для 
термина «риск». По мнению Энтони Гидденса [5], риск является одной из определительных ха-
рактеристик современного мира, которая несет опасность не отдельным обществам и людям, а 
всему человечеству в целом в силу своей неуправляемости и непредсказуемости возможных 
сценариев возникновения и величины риска. В наиболее общем смысле риск – это вероятность 
возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-
хозяйственной или какой-либо другой деятельности. 

Одним из видов техногенных рисков является профессиональный риск. «Профессиональ-
ный риск» в Трудовом кодексе определен как вероятность причинения вреда здоровью в ре-
зультате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 
работником обязанностей по трудовому договору. 

Оценка риска по Р 2.2.1766-03 включает в себя три этапа. Первый этап – осмотр рабочего 
места, в ходе которого выявляются вредные и опасные производственные факторы и виды ра-
бот, при которых работники подвергаются воздействию выявленным факторам. Второй этап 
включает сбор информации о выявленных вредных и опасных производственных факторах для 
определения величины риска и необходимости и возможности мер по его снижению. По имею-
щимся данным аттестации рабочих мест (с 2014 года аттестацию заменила процедура специ-
альной оценки условий труда) определяется категория риска, исходя из итогового класса усло-
вий труда [2]. На третьем заключительном этапе проводят оценку возможности устранения 
опасности или ее снижения до минимально допустимого уровня. 

Согласно методике разработанной Клинским институтом охраны и условий труда (КИОУТ) 
рассчитывается индивидуальный профессиональный риск (ИПР) работника как одночисловое 
значение, зависящее от условий труда и состояния здоровья работника. ИПР вычисляется ум-
ножением суммы взвешенных значений параметров (условий труда, трудового стажа работни-
ка во вредных и (или) опасных условиях труда, возраста работника, состояния здоровья работ-
ника), приведенных к относительным значениям, на показатели травматизма и заболеваемости 
на рабочем месте [3]. 

Методика КИОУТ учитывает намного большее количество факторов, чем методика P 
2.2.1766-03. Однако она применима только к данному работнику с определенными возрастны-
ми показателями, показателями здоровья, стажа и другими индивидуальными показателями. В 
этом заключается основной недостаток данной методики, так как при устройстве на исследуе-
мое рабочее место нового работника приходится рассчитывать значение риска сначала, учи-
тывая индивидуальные показатели нового работника. Недостатком методики также является 
сложность и трудоемкость расчета. 

Методика оценки риска с учетом сочетанного действия комплекса вредных производствен-
ных факторов разработана на кафедре техносферной безопасности НИТУ «МИСиС» [4; 6]. 

Преимущества данной методики: 
- учтена степень и теснота взаимодействия опасных и вредных факторов производственной 

среды друг с другом и установлена связь между воздействием производственных факторов 
и заболеваемостью персонала с помощью найденных коэффициентов регрессии и эластич-
ности (корреляционно-регрессионный анализ); 

- качественная оценка сочетанного воздействия преобразована в количественную; 
- полученная оценка характеризует интегральную величину профессионального риска с од-

ночисловым показателем, позволяющим ранжировать условия труда, тяжесть и напряжен-
ность трудового процесса в отдельных профессиях, цехах, производствах. 
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Оборудование СПП Череповецкого металлургического комбината включает в себя три про-
катных стана, в которых осуществляется производство катанки, мелкого, среднего и крупного 
сортового проката, фасонного проката и профилей специального назначения. Превалирующи-
ми вредными факторами в сортопрокатном производстве являются шум, вибрации, химический 
фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, параметры микроклимата и тя-
жесть труда [7]. 

В результате оценки риска работников СПП по трем методикам получились следующие ре-
зультаты, представленные в таблице 1. 

Как следует из таблицы, категория профессионального риска по методике Р 2.2.1766-03 на 
всех рабочих местах, за исключением рабочих мест вальцовщиков, оказалась ниже, чем кате-
гории риска, определенные по двум другим методикам. 

Таблица 1. 
Результаты оценки профессиональных рисков (ПР) персонала СПП. 

Профессия, должность 
ПР по 

Р 2.2.1766-03 

ПР по методике 
КИОУТ 

ПРпо методике 
МИСиС 

Нагревальщик металла 
(Стан 350) 

Высокий риск Очень высокий риск Очень высокий риск 

Вальцовщик стана  
горячей прокатки (Стан 350) 

Высокий риск Высокий риск Высокий риск 

Оператор поста управления 
(Стан 350) 

Пренебрежимо ма-
лый риск 

Средний риск Малый риск 

Нагревальщик металла 
(Стан 150) 

Высокий риск Очень высокий риск Очень высокий риск 

Шлифовщик (Стан 150) Малый риск Средний риск Средний риск 

Вальцовщик по сборке  
и перевалке клетей (Стан 150) 

Средний риск Высокий риск Средний риск 

Слесарь-ремонтник (Стан 150) Малый риск Средний риск Средний риск 
 

Категории профессиональных рисков, определенные по методике КИОУТ и методике соче-
танного действия комплекса вредных производственных факторов, в большинстве случаев 
оказались идентичны. Исключением являются риски на рабочих местах оператора поста 
управления (средний и малый риск по методике КИОУТ и сочетанного действия соответствен-
но); вальцовщика, работающего в отделении Стана 150 (высокий и средний риск соответствен-
но) и рабочее место слесаря-ремонтника (средний и очень высокий риск). 

Причинами отличия в полученных результатах оценки профессиональных рисков персона-
ла сортопрокатного производства ЧерМК являются факторы, учитываемые при расчетах. Так, в 
методике, описанной в руководстве Р 2.2.1766-03, рассматриваются только уровни вредных 
факторов, которые имеют место быть на исследуемых рабочих местах. В методике, разрабо-
танной на кафедре техносферной безопасности НИТУ «МИСиС», помимо уровней факторов, 
учитываются также их совместное влияние (то есть как они влияют на работников, взаимодей-
ствуя друг с другом) и последствия воздействия данных факторов (то есть уровни заболевае-
мости, которые берутся в расчете на 100 выявленных случаев возникновения заболеваний). В 
методике КИОУТ большое внимание уделяется показателям, которые учитывают индивиду-
альные особенности организма работников, такие как возраст, стаж работника, состояние здо-
ровья, определенное по результатам медицинских осмотров и другие факторы. 

Выводы. В работе произведена оценка риска персонала сортопрокатного производства 
Череповецкого металлургического комбината по трем методикам, которые как качественно, так 
и количественно оценивают профессиональные риски. 

Категории риска, определенные по методике руководства Р 2.2.1766-03, для 5 из 7 иссле-
дуемых рабочих мест оказались ниже, чем категории риска, определенные по двум другим ме-
тодикам. Наиболее высокие категории риска были получены по методике Клинского института 
охраны и условий труда, исходя из результатов которых была оценена необходимость и сроч-
ность мероприятий по снижению риска. Отличия в результатах оценки риска по выбранным ме-
тодикам в первую очередь связаны с учитываемыми параметрами. В то время, как в руково-
дстве Р 2.2.1766-03 учитывают только уровни экспозиции вредных производственных факто-
ров, в остальных методиках учитывается также сочетанное действие и заболеваемость (мето-
дика с учетом сочетанного действия) и индивидуальные показатели работников (методика, 
разработанная Клинским институтом охраны и условий труда). 

Для факторов производственной среды, оказывающих наиболее выраженное воздействие, 
были предложены меры по снижению вредного воздействия. Для конкретных профессий ра-
ботников рекомендованы организационные и технические, средства индивидуальной защиты. 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13.05.2019 № 216 «Об утверждении 
Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации» и исходя из комплекса про-
блем регионов Дальнего Востока и Арктики, анализу последних исследований, публикаций [1–
5; 9–14], а также личному опыту 20-летнего периода службы и работы в районах Крайнего Се-
вера можно констатировать ряд особенностей данного региона. 

1. В условиях риска политической изоляции, экономической, технологической блокады, же-
стких санкций по углеводородной поставке («Северный поток», поставка через «Северный 
Морской Путь», резкое снижение цен на углеводороды, блокировка транспортных коммуника-
ций) неизбежны энергетические, региональные кризисы, необратимые социально-экономиче-
ские и стратегические последствия для регионов России. 

2. Продолжающийся рост тарифов на тепло, электроэнергию, воду (ЖКХ), а значит, 
замедление роста всех отраслей РФ и стоимости ежегодного «Северного завоза» (ежегодно 1 
млн. т – 40 млрд. руб.), а также организационные проблемы по их доставке в регионы. 

3. Значительное снижение надежности региональных энергоисточников при масштабной 
выработке ресурса ТЭЦ на органическом топливе. 

4. Снижение благосостояния (отсутствие перспективы получить гарантированную стабиль-
ную работу в собственном регионе) напрямую влияет на рождаемость и смертность. Коэффи-
циент рождаемости в России – 1,55. Для выживания нации на 25 лет нужен показатель 2,11. 
При коэффициенте рождаемости 1,3 отсутствует экономическая система удержания нации. Не-
комфортность проживания и оттока населения с северных регионов ставит под угрозу планы 
развития регионов. 

5. Территория России неравномерно населена и с учетом географических особенностей, 
условия рельефа и неравномерным уровнем экономического развития отдельных регионов. 

6. Регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктики обладают значительными зале-
жами полезных ископаемых, являются крайне важными для обеспечения обороноспособности 
страны, обеспечения работы Северного морского пути (СМП), кросс-полярных международных 
авиалиний, рыбоперерабатывающих и других отраслей. 

7. Развитие этих регионов сдерживается в виду отсутствия надежных автономных энерге-
тических источников средней и малой мощности, независимых от подвоза топлива и не свя-
занных с длительным циклом строительства в местах базирования. 

8. Глобализация, урбанизация, рост населения, стареющая инфраструктура и ужесточение 
природоохранного законодательства ставят под угрозу сегодняшние электрические мощности. 

9. В сложных природных условиях России традиционные энергоисточники и энергоисточни-
ки на базе возобновляемых ресурсов (ветровой, солнечной) не в состоянии удовлетворить 
стабильно растущие потребности в тепле, пресной воде и электрической энергии по экономи-
ческим, экологическим и сезонно-климатическим требованиям. 

10. 2/3 территории России, на которой проживает около 15% населения России, находится 
вне зоны централизованного электроснабжения. Но именно эти удаленные, малонаселенные 
районы представляют особую стратегическую ценность (ресурсную, оборонную): 90% добы-
ваемого газа, 70% запасов российской нефти, 90% древесины, большие запасы цветных, ред-
ких металлов, химического сырья. Электроснабжение осуществляется от автономных источни-
ков на органическом топливе, завоз которого связан с большими издержками, а эксплуатация 
наносит серьезный экологический урон окружающей среде. 

11. На Северный завоз ежегодно из федерального и региональных бюджетов выделяется 
сотни миллиардов рублей (организационные трудности, возрастающие затраты на закупку топ-
лива и его транспортировку в условиях бездорожья и короткой навигации). Напомним, что в 
структуре стоимости одного «северного» кВт.ч доля топлива занимает около 70% и более. 
Связано это в первую очередь с высокой транспортной составляющей. 

12. Особенно острым является дефицит энергоснабжения для освоения открытых в Аркти-
ческом регионе РФ стратегических запасов углеводородов и обеспечения транспортных ком-
муникаций и оборонной деятельности. 

13. Нарастающий дефицит тепла и электроэнергии ставит под угрозу планы промышленно-
го развития и мобилизационной готовности, в том числе и из-за оттока населения, адаптиро-
ванного к этим условиям и некомфортным для жизни местам. 

14. Решить проблемы за счет прокладки новых сетей, трубогазопроводов, дорог в боль-
шинстве случаев нецелесообразно экономически или невозможно по условиям рельефа, 
большой протяженности, по срокам, расходам на строительство, большой удаленности и де-
централизации потребителей. 

15. Наблюдается значительный дефицит пресной и питьевой воды Сибири, Дальнего Вос-
тока, СМП. По прогнозам ООН, в мире дефицит пресной воды к 2025 году вырастет в 6 раз и 
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составит в 35 странах 1,3–2,0 трлн. м
3
 в год, а значит, по стоимости приблизится к стоимости 

сырой нефти. 
16. В 2009 году в сенат США был внесен законопроект «Инициатива по улучшению иссле-

дований в области энергетики», который начинается словами: «Министр энергетики должен ру-
ководить исследованиями по уменьшению стоимости ядерных энергетических систем, включая 
исследования по модульным и малым реакторам…». И этот законопроект был поддержан Пре-
зидентом США, министром энергетики и сенаторами, и на его реализацию было выделено 50 
млн. долларов. 

17. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о ядерном ренессан-
се (инвестиции в размере 22 млн. долларов в малые модульные реакторы). Правительство 
объявило о финансировании 500 млн. фунтов стерлингов для Rolls Royce в строительство ма-
лых модульных реакторов (ММР) на севере страны в Йоркшире, Ланкашире и Чешире. По 
оценкам Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, ММР позволят создать 
40 тыс. рабочих мест. При этом каждая станция будет производить достаточно энергии для 
удовлетворения потребностей 750 тыс. домов [15]. «Атомная генерация как чистый источник 
энергии станет способом сокращения углеродного следа Великобритании в больших масшта-
бах», – цитирует The Times премьер-министра. Министерство энергетики США объявило о соз-
дании Исследовательского реакторного центра (NRIC), в соответствии с принятым в 2018 году 
законом об инновационном потенциале в ядерной энергетике. Документ предоставляет Мин-
энерго полномочия для организации государственно-частного партнерства для новых исследо-
ваний и разработок, в том числе для перспективных реакторов. Практический интерес к малой 
энергетике во всем мире прогрессивно возрастает. 

18. Тон в противоборстве за Арктику задает Вашингтон, устами своих политиков и воена-
чальников заявляющий о намерении диктовать миру, прежде всего России, свои условия дея-
тельности в Северном Ледовитом океане. Председатель КНШ ВС США генерал Джозеф Дан-
форд говорит: «Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и США не исключает 
возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта…». Разворачивается 
жесткая борьба стран за контроль над акваториями и, соответственно, ресурсами. На сего-
дняшний день в Арктике обустроены не менее шести российских военных баз (на о. Котельный 
и Средний, Земле Александры, новой Земле, о. Врангеля, мысе Шмидта). «Часть трассы СМП 
проходит в наших территориальных водах. Мы же не собираемся принуждать США делать что-
то вблизи берегов Аляски. Мы претендуем на то, что существуют нормы, которые должны ис-
полняться всеми, в том числе и США», – заявил первый зам. председателя Комитета Госдумы 
по обороне, Герой РФ полковник Андрей Красов. 

Разработанная «Программа создания региональной энергетики на базе реакторов малой и 
средней мощности серии атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ), плавучих атомных тепло-
электростанций (сооружений) (ПАТЭС) в регионах, не входящих в единую энергетическую сис-
тему Российской Федерации» разработана 2008 году, зарегистрирована как объект авторского 
права, свидетельство №00011 от 15.11.2018г. 

Цель статьи – представить разработанную «Программу создания региональной энергети-
ки на базе реакторов малой и средней мощности серии атомных теплоэлектроцентралей 
(АТЭЦ), плавучих атомных теплоэлектростанций (сооружений) (ПАТЭС) в регионах, не входя-
щих в единую энергетическую систему Российской Федерации». 

Изложение основного материала. Россия сохраняет приоритет в области малогабарит-
ных атомных энергоустановок: опыт создания и эксплуатации более 7000 реакторолет, сотен 
атомных реакторов подводных лодок и ледоколов и их модульно-агрегатной компоновки (ОКБМ 
г. Нижний Новгород, НИКИЭТ г. Москва, НИТИ им. Александрова г. Сосновый Бор), референт-
ность по стоимости, опыту строительства и эксплуатации (ОАО «ПО «Севмаш», АО «Центр су-
доремонта «Звездочка» г. Северодвинск, ПАО «Амурский судостроительный завод» г. Комсо-
мольск-на-Амуре, АО «Дальневосточный завод «Звезда» г. Большой Камень), подготовка кад-
ров ВМФ УЦ ВМФ (г. Обнинск, г. Сосновый Бор), инженерно-технических кадров ВПК. 

Представленный Проект (Программа) АСММ/СМ позволяет в рамках инфраструктуры во-
енно-промышленного комплекса (ВПК) агрегатно-модульного строительства обеспечить фи-
нансовую, технологическую и политическую привлекательность проекта и явную конкуренто-
способность на мировом рынке по выработке электроэнергии, тепла и пресной воды. 

Проект АСММ/СМ является технологией двойного назначения, заводского изготовления с 
высоким качеством безопасности и позволяет в кратчайшие сроки, автономно, эффективно и 
надежно обеспечить пресной водой, электроэнергией, теплом гражданские и оборонные объ-
екты в отдаленных и труднодоступных районах Заполярья, Крайнего Севера, материковой зо-
ны, архипелагов Арктики, СМП. 
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Глубокий анализ комплекса проблем регионов и исследования по уменьшению стоимости 
энергетических систем показали преимущества использования модульных малых реакторов: 
значительное снижение тарифов в регионах РФ (в 3–5 раз), их стабильности на всю кампанию 
реакторной установки – 60 лет, значительное снижение транспортных затрат (северный завоз). 
Применение ММР значительно снизит бремя жителей, пенсионеров, северян по тарифам ЖКХ 
и даст развитие другим наукоемким отраслям. 

Представленная модель использования АСММ/СМ (с использованием двойных техноло-
гий) может стать основой для развития систем жизнеобеспечения (новые конструкционные ма-
териалы, получение пресной и питьевой воды, очистка и утилизация бытовых и промышленных 
отходов и сельскохозяйственный сектор) и создания единого комплекса инфраструктуры се-
верных и арктических городов и промышленных зон (добывающей и обрабатывающей про-
мышленности). Проект дает высокую рентабельность промышленного производства и других 
отраслей с использованием новейших (двойных) технологий. 

Реализация Программы региональной энергетики на базе атомных станций малой и сред-
ней мощности (АСММ и СМ), серии атомных теплоцентралей (АТЭЦ), плавучих атомных теп-
лоэлектростанций (сооружений) (ПАТЭС) на основании «Доктрины энергетической безопасно-
сти Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2019 года № 216 
(рис. 1-5), при варианте межотраслевой кооперации Министерства обороны, ВПК, Росатома, 
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) создаст гражданский референтный, де-
монстрационный энергоблок на предприятиях ВПК [10–12]. 

1. Создание системы АСММ (СМ) (Министерство региональной энергетики и промышлен-
ности (РЭП)) как основы региональной электроэнергетики, многоцелевой, национальной ре-
зервной системы РФ и цельной государственной стратегии энергообеспечения регионов, не 
входящих в единую энергосистему РФ. Пилотными проектами рассмотреть: Архангельская об-
ласть (г. Северодвинск), Приморский край (г. Большой Камень), Воронежская обл. (г. Воронеж, 
площадка ВАСТ), Хабаровский край (г. Комсомольск-на-Амуре), Республика Крым, Калинин-
градская область (на площадке Балтийской АЭС), Сахалинская область. Инфраструктуру Ми-
нистерства РЭП создать рядом с предметом темы (г. Северодвинск). 

2. Кардинальное расширение сферы применения модульных атомных когенерационных 
теплоэлектрогенерирующих энергоисточников и пресной воды (АТЭЦ) малой и средней мощ-
ности в России (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Пилотные региональные интегрированные проекты территорий 

опережающего развития (ТОР) АТЕС ММ. 
 

3. С целью приобретения регионального преимущества атомная генерация на базе мо-
дульных атомных станций малой (средней) мощности региональной энергетики, а также Рес-
публики Крым и Калининградской области, не входящих в единую энергосистему РФ, станет 
основой в решении оборонных, энергетических, экологических, социальных, демографических 
задач (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Программа территорий опережающего развития (ОЭЗ) 
региональной энергетики на базе АТЭС, ПАТЭС в России и за рубежом. 

 

Огромный потенциал атомных станций малой (средней мощности) опирается на ряд фак-
торов: 
1) из-за небольшого размера и модульности можно полностью построить в заводских услови-

ях и устанавливать модуль за модулем за счет новой транспортной системы дирижаблей 
(грузо-пассажирский транспорт); 

2) малые размеры и пассивные функции безопасности позволяют эксплуатировать АСММ 
(СМ) в странах с меньшим опытом использования ядерной энергии; 

3) размер, скорость строительства и системы пассивной безопасности обеспечивают более 
легкое финансирование для оперативного принятия решения мобилизационной готовности; 

4) серийное производство ВПК модульных АС для конкретной конструкции значительно со-
кращает затраты; 

5) в отличие от крупногабаритных реакторных установок из-за использования пассивных сис-
тем безопасности требуемая зона планирования аварийного режима для малых реакторов 
составляет не более 300 м; 

6) значительное снижение капитальных затрат на производство, транспортные коммуникации 
(отказ от «северного завоза») в регионах и возможность иметь источники энергии, тепла и 
пресной воды, работающие автономно, длительно и удаленно от крупных энергетических 
систем; 

7) развертывание недорогой экологически чистой энергии без выбросов углекислого газа, зна-
чительные колебания цен на углеводороды, периодичность мощностей, вырабатываемых с 
помощью солнечной энергетики, ветроэнергетики, делают преимущества малой ядерной 
энергетики очевидными; 

8) замещение выведенных из эксплуатации угольных ТЭС, ТЭЦ, мощность более 90% кото-
рых составляет менее 500 МВт, а некоторых менее 50 МВт; 

9) упрощение процедур снятия из эксплуатации, вывоз ОЯТ и РАО вместе с энергоустановкой 
на предприятиях ВПК г. Северодвинска; 

10) уменьшение уязвимости поставок в регионы и эксплуатационные расходы, обеспечение 
при этом устойчивого варианта для снижения спроса на нефть и газ и последующей уязви-
мости для передовых дистанционных операционных баз. 
Особенности атомных станций малой (средней мощности): 

1) малая мощность (50 КВт – 300 МВт) и компактная архитектура, использование пассивных 
концепций, а поэтому в меньшей степени полагаются на активные системы безопасности и 
дополнительные насосы, а также на источники питания переменного тока для смягчения 
аварии; 

2) компактная архитектура обеспечивает модульность изготовления (на заводе), что может 
способствовать внедрению более высоких стандартов качества; 
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3) более низкая мощность приводит к уменьшению радиоактивного запаса в реакторе, а более 
высокое обогащение увеличивает кампанию реактора; 

4) потенциал для подземного, подводного местоположения (скрытность) реакторного блока 
обеспечивает большую защиту от террористических и естественных (сейсмических или цу-
нами), или техногенных (воздушных) воздействий; 

5) модульная конструкция и небольшие размеры позволяют создавать в отдаленных районах 
несколько блоков на одном участке от потребностей целевой площадки; 

6) атомные станции малой (средней) мощности могут работать в режиме отслеживания на-
грузки, диапазон маневрирования от 10 до 100% в отличие от АЭС большой мощности, ра-
ботающей в «базовом режиме» (рисунок 3); 

 

 
 

Рисунок 3. Атомные станции малой, средней мощности. 
 

7) создание высококвалифицированных рабочих мест для интегрированных проектов двойных 
технологий отраслей (более 10 тыс. на одном пилотном проекте) в регионах; 

8) минимизация эксплуатационного персонала при совмещении профессий, должностей и 
функций обеспечивает гарантированную занятость, ротацию высококвалифицированных 
кадров «ядерщиков» ВМФ и мобилизационный резерв при ухудшении военно-политической 
обстановки; 

9) высокая автономность эксплуатации требует создание системы (Центра) подготовки персо-
нала, учитывающей новизну и особенности проекта в производстве электрической и тепло-
вой энергии, специфику безопасной эксплуатации стационарных АС и 60 летный опыт экс-
плуатации транспортных ядерных энергетических установок, высокие психофизиологиче-
ские качества в особых условиях Крайнего Севера, сменно-вахтового режима в условиях 
вредных производственных факторов и требования к профессионально важным личност-
ным качествам; 

10) вопросы обращения с топливом, проведение квалифицированного обслуживания станции и 
снятия станции с эксплуатации после выработки технического ресурса осуществляется экс-
плуатирующей организацией с использованием референтных технологий эксплуатации су-
довых реакторов ВПК; 

11) преимущества выбора площадки в г. Северодвинске Архангельской области заключается в 
сосредоточении в одном месте всех этапов жизненного цикла, серийного строительства и 
ввода в эксплуатацию объектов АТЭС ММ в едином комплексе инфраструктуры и закрытого 
цеха вне зависимости климатических условий, и позволит обеспечить финансовую, техно-
логическую, экологическую, политическую привлекательность проекта ПАТЭС и явную кон-
курентноспособность инновационного проекта с использованием военных технологий 
(двойного назначения) в свете указаний Президента РФ В.В. Путина «к 2025 году ВПК пе-
рейти более 50% производства гражданского назначения» (рисунок 4; 5); 
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Рисунок 4. Оценка состояния энергоисточников для энергообеспечения регионов Росси 
(отчет о функционировании ОЭС Росси в 2007). 

 

 
 

Рисунок 5. Сравнительные характеристики интегрированных 
региональных проекторов ТОР АТЭЦ. 

 

12) строительство и создание новой транспортной системы РФ (дирижабли), которые обеспечат 
быструю доставку модульных реакторов и крупногабаритных грузов территорий опережаю-
щего развития (ТОР) в любой регион РФ, взамен значительных временных (года), людских и 
материальных затрат на создание транспортной, строительной инфраструктуры (дороги, 
мосты, туннели, ЛЭП, газо-нефте-трубопроводы) в условиях Сибири, Дальнего Востока; 

13) создать Отраслевой УТП ПАТЭС тренажерную базу в г. Северодвинске (рядом с предме-
том темы), что позволит совместить обучение, производственную практику, стажировку и 
дублирование специалистов в профильных цехах, строящейся и введенной в эксплуатацию 
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и на последующих этапах жизненного цикла серии объектов различного назначения с пол-
ной инфраструктурой управления деятельностью процессного и системного подхода к обу-
чению. Отраслевой УТП ПАТЭС обеспечит поддержание квалификации персонала объек-
тов различного назначения [4–12]; 

14) создание новой транспортной системы по направлениям : Россия – Европа (805 км, вклю-
чая стратегический резерв Крыма), Россия – Турция (512 км.) и Россия –И ран (1332 км.), 
передачи электроэнергии по высоковольтным линиям постоянного тока через подводный 
плавучий тоннель из суперкомпозита, что обеспечивает стандарт качества поставляемой 
электроэнергии, как высокотехнологический продукт (сохранить запасы углеводородного 
топлива, экология), развитие наукоемких производств в России; 

15) применить техническую схему (модель) реализации проекта: ПЭБ (побортно) + комплекс по 
распределению и передачи электроэнергии и тепла + комплекс опреснительной установки 
для опреснения морской воды (до 240 тыс. м

3
 пресной воды в сутки) как демонстрационно-

го образца, открывающей новые возможности и перспективы для развития труднодоступ-
ных северных регионов России, зарубежных стран и мировой рынок ядерно-
опреснительных установок с учетом заявленных параметров безопасности в процессе экс-
плуатации и обращении с ядерным топливом и радиоактивными отходами в соответствии 
Федеральной целевой программой «Энергоэффективная экономика». 
Выводы. 
1. На базе современных технологий (двойного назначения) в едином комплексе инфра-

структуры агрегатно-модульного строительства ВПК, создать пилотный проект серии АТЭСММ 
(СМ) и обеспечить финансовую, технологическую, политическую привлекательность проекта и 
явную конкурентоспособность на мировом рынке по выработке электроэнергии, тепла и пре-
сной воды (пилотные проекты – Архангельская обл. (г. Северодвинск), Приморский край (г. Б. 
Камень), Хабаровский край (г. Комсомольск-на-Амуре), Воронежская обл. (площадка ВАСТ), 
Республика Крым, Калининградская, Сахалинская области. 

2. Применение АСММ позволяет автономно, эффективно и надежно обеспечить пресной и 
питьевой водой, электроэнергетическое, тепловое снабжения гражданских и оборонных объек-
тов, кадровый резерв ВМФ, дислоцируемых в удаленных и труднодоступных районах Заполя-
рья, Крайнего Севера, материковой зоны, архипелагов Арктики, а также Республики Крым и 
Калининградской области (на площадке Балтийской АЭС) и Сахалина, что значительно снизит 
(в 3–5 раз) тарифы на тепло, электроэнергию, воду (ЖКХ), даст промышленный рост других 
наукоемких отраслям. 

3. В рамках Программы привлечь ресурсы Министерства обороны (ОАО «ПО «Севмаш», 
ПАО «Амурский судостроительный завод», АО Дальневосточный завод «Звезда»), Правитель-
ства РФ, Министерств профильных ведомств и Нац. Проектов с учетом долгосрочных оборон-
ных, экономических, энергетических, экологических, демографических и социальных интересов 
регионов РФ (Арктики, Сибири, Дальнего Востока, северных и восточных территорий, Респуб-
лики Крым, Калининградской и Сахалинской обл.). 

4. Создать Центр подготовки персонала региональной энергетики и промышленности с 
Центром информационно-аналитической и технической поддержки «Центр перспективных ис-
следований и обеспечения безопасности Арктики» (ЦИОБА) и южных морей «Института биоло-
гии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН». Восстановить подготовку высококвалифициро-
ванных кадров по специальности «атомные энергетические установки» в г. Севастополе, Бухта 
Голландия (Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, позднее Нацио-
нальный университет атомной энергетики и промышленности, имеющий собственную научно-
техническую базу с испытательным реактором ИР-200). 

5. Создать единый Комплекс инфраструктуры промышленной зоны и систем жизнеобеспе-
чения с учетом региональных особенностей, с системой пожизненной и гарантированной заня-
тости населения. Сохранить, создать и научить многотысячный коллектив высоко квалифици-
рованных специалистов атомной и других создаваемых инновационных технологий двойного 
назначения промышленной зоны и систем жизнеобеспечения (промзона создания системооб-
разующих конструкционных материалов, добывающей и перерабатывающей промышленности, 
вакуумное стекло, очистка, утилизация бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и ка-
нализационных стоков, развитие животноводческих, осетровых, сельскохозяйственных, фрук-
товых хозяйств, агроиндустрия длительного хранения и их переработки, получение питьевой и 
пресной воды, создание транспортной системы нового поколения, транспорта бестопливной и 
водородной энергетики, беспроводных сетей и другие). Это новые рабочие места в условиях 
реализации новой Пенсионной реформы по увеличению пенсионного возраста и развитию дру-
гих наукоемких отраслей для молодежи в рамках Программы развития региональной энергети-
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ки и систем жизнеобеспечения. Это позволит решить социальные и демографические задачи, 
создать комфортные условия жизни даже в условиях Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) (рисунок 5) [3; 9–11; 13]. 
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basic principles of the concept of the occupational safety management system are disclosed, the al-
gorithm of actions of the construction of the occupational safety management system of the educa-
tional organization of higher education. 

Keywords: labor protection, labor protection management system, higher school. 
 
Постановка проблемы. Динамичный современный социум предъявляет достаточно высо-

кие требования к качеству образования, позволяющего выпускнику быть эффективным и вос-
требованным в обществе. В настоящее время существенно повышается роль самого образо-
вательного учреждения в чрезвычайно важном вопросе востребованности выпускника на рын-
ке труда в условиях рыночной экономики и конкуренции. Кроме выполнения своей прямой 
функции – подготовки профессионалов высокого уровня, образовательные учреждения явля-
ются работодателем для занятых работников. Являясь с одной стороны важным социальным 
институтом, с другой стороны работодателем для профессорско-преподавательского состава, 
административного и вспомогательного персонала, образовательная организация имеет пре-
дусмотренные действующим законодательством и обществом обязательства по обеспечению 
безопасности труда. 

Анализ литературы. Образовательное учреждение является крупным работодателем, 
вопросы охраны труда работников при его функционировании являются ключевыми [1–3]. 

Действующая редакция Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» является основным нормативно-правовым актом РФ, содержа-
щим положения об обеспечении безопасности участников образовательного процесса. Пункт 7 
ст. 28 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье ра-
ботников данного учреждения во время осуществления образовательного процесса [4]. 

Исследование вопросов организации образовательной среды в контексте здоровьесбере-
жения находят широкое отражение в трудах современных авторов. Здоровьесберегающая 
среда – это комплексная программа, которая базируется на соответствующей социальной ин-
фраструктуре конкретного типа и включает в себя образовательные, воспитательные, меди-
цинские, административно-управленческие и другие формы работы по обеспечению здоровья 
людей в процессе образования. Р. Безрукавый считает, что активизацию работы по здоровьес-
бережению в высших учебных заведениях можно рассматривать как совокупность материаль-
ных, педагогических и психологических факторов вузовской действительности, побуждающих 
субъектов образовательного процесса к профессионально-личностному развитию и самораз-
витию [5]. Становится очевидным, что обеспечение безопасных условий труда является неотъ-
емлемым базисом формирования здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, 
позволяющей создавать комфортные условия для реализации ряда программ по здоровьесбе-
режению [6], однако современные исследователи выделяют различные блоки безопасности 
образовательной среды, которые описываются в современной литературе: социальная, эколо-
гическая, экономическая, информационная, психологическая [7]. 

Образовательная безопасность (по С.В. Алексееву) – «это состояние образовательной 
среды во всех ее ключевых компонентах: пространственно-семантическом и пространственно-
архитектурном, социальном, содержательно-методическом, коммуникативно-организационном 
и психодидактическом, обеспечивающее минимальный риск возникновения условий невозмож-
ности осуществления полноценного образовательного процесса и жизнедеятельности всех его 
участников: обучающихся и их родителей, руководителей и педагогов, вспомогательного пер-
сонала» [8], что достигается построением системы управления охраной труда в образователь-
ной организации. 

Целью данной статьи является рассмотреть основы функционирования системы управле-
ния охраной труда в образовательной организации высшей школы и дать методические реко-
мендации её построения. 

Изложение основного материала. В широком смысле под безопасностью труда понима-
ется способность индивидуума, предмета, процесса или другого явления сохранять свою сущ-
ность и свои параметры при воздействии вредных и (или) опасных производственных факто-
ров. Основные принципы концепции безопасности и осуществление полных мер по охране 
труда работающих в образовании, выделяемыми различными авторами [9; 10]: 
1) принцип доминирования жизни человека как главной ценности; 
2) принцип мини-макса, который определяет возможность достижения максимального уровня 

безопасности при использовании минимального ресурсного обеспечения;  
3) принцип комплексности оценки опасностей (рисков), задает методику оценки различных пе-

дагогических (образовательных) рисков, как внешних, так и внутренних, на основе комплекс-
ного, системно-синергетического подходов; 



 

67 

4) экономическая целесообразность мероприятий по обеспечению безопасности труда; 
5) координация и взаимодействие позволяют оперативно решать любые управленческие зада-

чи; 
6) плановая основа деятельности; 
7) принцип максимальной эффективности управления системой мер и созданных педагогиче-

ских условий, направленных на обеспечение максимального уровня безопасности образова-
тельной среды как социального института в целом; 

8) принцип региональной специфики предполагает при организации системы безопасности об-
разовательной среды учреждения осуществлять предварительный учет опасностей и воз-
можных чрезвычайных ситуаций конкретного региона месторасположения образовательного 
учреждения (города, области, района); 

9) приоритет мер предупреждения, говорящий о необходимости преимущественного обеспе-
чения профилактических мероприятий в вопросах безопасности; 

10) системность – обеспечение и учет взаимосвязей между компонентами системы безопасно-
сти, а также определенная временная привязка по реализации мер по обеспечению безо-
пасности. 
При осуществлении системного анализа выполнения требований охраны труда необходи-

мо ориентироваться, в первую очередь, на приемлемые уровни риска, установленные феде-
ральным и местным законодательством, отраслевыми и межотраслевыми нормативными пра-
вовыми актами, техническими регламентами и иными директивными документами. Данный 
подход позволяет выделить критерии качества обеспечения выполнения требований охраны 
труда образовательного учреждения, показатели снижения уровня риска [11]. 

В литературе встречаются описание следующих отличительных черт системы безопасно-
сти жизнедеятельности человека [12]: 
1) элемент системы представлен её неделимым целым; 
2) конечное число элементов; 
3) свойства системы не исчерпываются суммой свойств её элементов. 

Системный анализ – методология исследования объектов посредством представления их 
в качестве систем и анализа этих систем. Является эффективным средством решения слож-
ных, недостаточно чётко сформулированных проблем, какой в данный момент является обес-
печение безопасности труда образовательных учреждений [13]. Системный подход к построе-
нию системы охраны труда работников образовательного учреждения предполагает органиче-
скую интеграцию систем институциональной безопасности труда работников в процессы еже-
дневного функционирования учебного заведения.  

Обозначим основные принципы построения системы управления охраной труда. 
1. Пространственно-временная непрерывность поддержания безопасности. Этот принцип пре-

дусматривает постоянную оценку уровня существующих и выявление новых вредных и 
опасных производственных факторов. 

2. Достаточность принимаемых мер и проводимых мероприятий в соответствии с наличием и 
уровнем воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

3. Соответствие качественных показателей уровням системности в принятии решений. Данный 
принцип предусматривает исключения противоречий в работе различных уровней системы 
управления охраной труда. Такие противоречия возникают при появлении новых системных 
качеств в нижних уровнях принятия решений. 
Ответственных за непосредственное осуществление процессов в процедурах и мероприя-

тиях обеспечения охраны труда необходимо указывать обязательно. Как правило, процесс со-
стоит из одного или более действий, где каждое действие включает четыре компонента [14]: 
1) вход, например, указание соответствующему руководителю структурного подразделения о 

проведении первичного инструктажа с вновь принятым сотрудником образовательного уч-
реждения; 

2) элементы, вовлеченные в процесс – лица и средства, с помощью которых это действие вы-
полняется; 

3) управление – описывает алгоритм или условия, которые управляют этим действием; 
4) выход – является результатом этого действия. 

Рядом авторов предлагается следующий алгоритм деятельности по формированию систе-
мы управления охраной труда образовательного учреждения [15; 16]: 
1) составить перечни основных процессов обеспечения системы охраны трудаобразователь-

ного учреждения и осуществить их документирование путем подготовки, утверждения, озна-
комления работников и применения локальных нормативных правовых актов; 

2) осуществление прогностической деятельности с учетом всех факторов; 
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3) разработка производственных, организационных, хозяйственных, научных и педагогических 
способов достижения поставленной цели, которую можно представить как непрерывное 
улучшение качества процессов обеспечения безопасности труда образовательного учреж-
дения; 

4) проведение системного анализа качества осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности труда; 

5) оценка необходимого и располагаемого ресурсного обеспечения; 
6) осуществление мониторинга процессов управления и обеспечения безопасности труда об-

разовательного учреждения. 
Современное общество, отвергнув концепцию абсолютной безопасности, приняло на воо-

ружение новую философскую концепцию приемлемого риска, в первую очередь, в области 
создания безопасных условий труда [17]. Риск в данном контексте является инструментом для 
определения уровня безопасности [18]. 

На основании изложенного, в статье материала можно сделать вывод, что построение сис-
темы управления охраной труда в учреждении высшей школы является важной составляющей 
безопасности его функционирования и подсистемой управления образовательной организа-
ции. Приведен алгоритм формирования системы управления охраной труда, указаны компо-
ненты процессов и основные принципы. 
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ПРОПАГАНДА НОРМ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос пропаганды безопасного поведения с 
точки зрения формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Отмечается, 
что обеспечение безопасности жизнедеятельности должно осуществляться с учетом по-
литико-экономических, этнокультурных, природных и других особенностей регионов. Ана-
лизируются основные формы, методы и средства пропаганды безопасности жизнедея-
тельности. Акцентируется внимание на освещении вопросов культуры безопасности жиз-
недеятельности в средствах массовой информации. 

Ключевые слова: безопасность, чрезвычайная ситуация, культура безопасности жиз-
недеятельности, пропаганда правил безопасного поведения. 

Chinyaeva T.S. 

PROMOTION OF NORMS AND RULES OF SAFE BEHAVIOR AS ONE OF THE 
EFFECTIVE FORMS OF FORMATION OF CULTURE OF SAFETY OF LIFE 

Annotation. The article discusses the issue of promoting safe behavior from the point of view of 
creating a culture of life safety. It is noted that life safety should be carried out taking into account the 
political, economic, ethno-cultural, natural and other features of the regions. The main forms, methods 
and means of propaganda of life safety are analyzed. Attention is focused on coverage of issues of 
safety culture in the media. 

Keywords: safety, emergency, safety culture, propaganda of the rules of safe behavior. 
 
Постановка проблемы. Проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-

ления, формирования культуры безопасности жизнедеятельности не утратили своей актуаль-
ности. В настоящее время продолжается поиск и использование эффективных форм, которые 
дают возможность дать людям знания, воспитать у них умения оценить нестандартную ситуа-
цию и в сложившейся обстановке использовать правила безопасного поведения. 

Анализ литературы. Проблеме формирования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти посвящено большое количество работ. Анализ публикаций [1–5] показывает, что формиро-
вание культуры безопасности жизнедеятельности с использованием пропаганды норм и пра-
вил безопасного поведения актуально. 

Цель статьи – актуализировать проблемы формирования культуры безопасности жизне-
деятельности через призму анализа основных форм, методов и средств пропаганды безопас-
ности жизнедеятельности. 

Изложение основного материала. Безопасность – условие, необходимое для жизни и 
деятельности каждого человека. 

В современных условиях нельзя рассматривать проблемы безопасности человека, обще-
ства, государства, мирового сообщества изолированно, в отрыве друг от друга. 

Государственная политика обеспечения безопасности жизнедеятельности должна осуще-
ствляться с учетом региональных особенностей. При ее реализации необходимо учитывать 
политико-экономические, этнокультурные, природные и другие особенности регионов. Люди 
понимают, что в мире возникают всё новые и новые опасности – террористические акты, за-
грязнение окружающей среды неразлагающимся пластиком, интернет-зависимость, увлечение 
подростков компьютерными играми, искажающими представление о реальном мире и отрица-
тельно воздействующими на их психику. 

Человеческий фактор, по различным оценкам, способствует возникновению до 80–85% 
всех техногенных и до 30% природных чрезвычайных ситуаций. Очень важно, чтобы процесс 
обеспечения безопасности жизнедеятельности являлся внутренней потребностью человека и 
общества. [4]. К этому можно приблизиться путём формирования культуры безопасности жиз-
недеятельности, в том числе, с помощью пропаганды норм и правил безопасного поведения. 

Пропаганда знаний правил безопасного поведения должна воспитывать у людей умения в 
наиболее сложных условиях оценивать обстановку и руководить своими действиями согласно 
требованиям правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Эффективность пропаганды достигается при использовании разнообразных форм, мето-
дов и средств (СМИ, выставки, связь с жизнью, оперативность, конкретность, правдивость и 
доходчивость, умелое использование технических средств и др.). 
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В образовательных учреждениях России программами предусмотрены курс «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» и дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», которые по-
могают решать задачи по поставленным выше проблемам. Положительные результаты в со-
вершенствовании знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности даёт участие 
школьников во Всероссийских открытых уроках по БЖД, а также в детских, детско-юношеских 
общественных движениях «Школа безопасности», «Зарница», «Движение юных патриотов», 
«Юные инспектора движения», «Юные пожарные», «Юные спасатели». 

В России принят ряд документов, положений, программ, в содержание которых входят и 
затрагиваемые в данной статье вопросы. 

Для решения проблем безопасности жизнедеятельности также очень важна и «живая» ра-
бота, учитывающая человеческий фактор, осуществляемая через социальную сферу с целью 
выработки и соблюдения у населения конкретно прописанных норм и правил поведения. 

Для того чтобы процесс обеспечения безопасности жизнедеятельности стал внутренней 
потребностью самого человека необходимо приложить немало усилий в формировании куль-
туры безопасности жизнедеятельности. И помощником в этом станет пропаганда норм и пра-
вил безопасного поведения. 

Пропаганда норм и правил безопасного поведения – это распространение знаний и другой 
информации по вопросам безопасности в процессе жизнедеятельности человека о правилах 
поведения в чрезвычайных ситуациях, о способах и средствах защиты. 

Умение убедительно и правдиво преподнести людям известные факты, привести примеры 
из жизни, чтобы они запомнились, основываясь именно на этих постулатах пропаганды, удаёт-
ся добиваться осознанного выполнения каждым человеком обязанности по защите себя и дру-
гих людей в чрезвычайных и опасных ситуациях. 

Особое место пропаганда занимает непосредственно на предприятиях, в учреждениях, ор-
ганизациях. Выступая перед аудиторией во время проведения научно-практических конферен-
ций, тематических вечеров, вечеров вопросов и ответов, лекций, бесед, встреч со специали-
стами, ветеранами, необходимо на конкретных, понятных примерах и фактах разъяснять спо-
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Каникулярный период школьников целесообразно использовать не только для оздоровле-
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ное внимание вопросам привития правил безопасности и планировали проведение бесед, игр, 
просмотров мультфильмов, конкурсов, во время которых дети должны получить знания для 
формирования и развития практических навыков безопасного поведения – на воде (во время 
купания в реке, море), во время похода в лес, разведения костра и др. 

Одним из самых популярных приёмов пропаганды норм и правил безопасного поведения 
является освещение вопросов культуры безопасности жизнедеятельности на страницах газет, 
журналов; создание и распространение учебно-методических материалов, пособий, различных 
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Ниже приводится пример составления памятки о правилах безопасного поведения на воде 
(рисунок 1). 

 

 Научись плавать. 
 Никогда не купайся в незнакомом месте. 
 Никогда не ходи к воде один. 
 Не заплывай за ограждения и буйки. 
 Не подплывай близко к идущим по воде катерам, лод-
кам. 

 Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. 
 Не зови без надобности, в шутку, на помощь криками: 
«Тону!». 

 Не переохлаждайся, находясь в воде. 
 Умей пользоваться простейшими средствами спасения. 
 Умей оказать первую помощь. 

 

Рисунок 1. Памятка «Правила безопасного поведения на воде». 
 

Чем нагляднее, ярче будет представлена информация о правилах безопасного поведения, 
тем доходчивее и эффективнее будет её восприятие. Поэтому плакаты, стенды, фотомонтажи, 
выставки по тематике культуры безопасности жизнедеятельности, используемые в оборудова-
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нии классов, уголков ГО в организациях, учреждениях, на предприятиях являются актуальными 
средствами пропаганды норм и правил безопасного поведения. 

В современных условиях огромного информационного воздействия на людей важную роль 
в формировании культуры безопасности жизнедеятельности приобретает применение инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий и систем (компьютерные системы, обучающие и 
игровые компьютерные программы, видеоролики, презентации, электронные плакаты и др. 
мультимедийные продукты). Их высокая эффективность достигается путём подсознательного 
воздействия на мотивацию поступков, активации эмоциональной сферы человека. 

Таким образом, опыт показывает, что умелое и творческое использование всех форм 
пропаганды значительно повышает её действенность в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности. 
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торые во многом зависят от запроса социума, и во многом решаются системой воспитания и в 
семье, и в школе, и в вузе [2]. Общество заинтересовано в становлении и воспитании челове-
ка, как грамотного специалиста, всесторонне развитого в культурном, профессиональном, ми-
ровоззренческом, конфессиональном, физическом и т.д. развитии, способном дать социуму 
возможность развиваться далее, быть гарантом его конструктивного развития в будущем и 
конструктивного саморазвития, самосовершенствования стремления к творчеству. 

Вместе с тем нам не хватает знаний о том, а какие в настоящий момент существуют мето-
дики для определения деструктивных характеристик члена общества, мешающих стабильному 
процессу саморазвития и самосовершенствования социума, во благо всех и каждого члена 
общества. 

Целью данной статьи является изучение доступных методик, позволяющих обеспечить 
выявление корреляционных методик оценки функционального состояния организма, деструк-
тивных характеристик личности, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям социаль-
ного характера. 

Изложение основного материала. В настоящее время используются методики определе-
ния психофизиологического состояния испытуемых на различных уровнях существования це-
лостного организма, начиная от гормональной регуляции и заканчивая его эмоциональным и 
психическим состоянием. 

В первую очередь следует обратить внимание на методы электрофизиологических иссле-
дований, которые предоставляют нам данные о связях эмоционального и физиологического 
состояния. 

Итальянский физиолог А. Моссо в 1875 году доказал, что важным психофизиологическим 
показателем является величина эмоционального напряжения, которая влияет на частоту сер-
дечных сокращений и величину кровеносного давления [3]. 

Обеспечение безопасности перцептивных процессов связано с исходным эмоциональным 
состоянием испытуемого. Состояние фрустрации испытуемых при восприятии как вербального, 
так и невербального позитивно и негативно эмоционально окрашенного материала приводит к 
появлению ошибок восприятия [4]. Эмоциональное напряжение оказывает воздействие на раз-
ные звенья структурно-функциональной системы, обеспечивающей восприятие стимула и вы-
бор адекватной сигналам произвольной двигательной реакции, выражающееся в изменении 
процесса опознавания стимула и величины времени реакции стремящемся к замедлению про-
цесса принятия решения [5]. 

Дальнейшие исследования эмоционального напряжения позволили установить связи и за-
висимость этой характеристики с индивидуальными свойствами личности, характеризующими-
ся показателями экстравертированности / интровертированности, ригидности, импульсивности, 
типом направленности реакций во фрустрирующих ситуациях [6]. 

Результаты исследований оценки времени речедвигательных реакций, проводимых при 
ассоциативных ответах на различные слова-стимулы, показали, что данный метод можно ис-
пользовать для детекции лжи [7–10]. 

Данные показатели постоянно совершенствуются в техническом решении и используются в 
полиграфных исследованиях по настоящее времени [11]. На основании закона Российской Фе-
дерации «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. центр «Антей» получил пригла-
шение на установку опытного образца в ОАО «Международный аэропорт Волгоград» [12]. 

Израильские физики создали бесконтактный детектор лжи, который работает на 
субтерагерцовой частоте излучения и чувствителен к особой форме потовыводящих каналов. 
Разработка действует на расстоянии, поэтому собеседник может не догадываться о том, что 
его сканируют с помощью прибора [13]. 

Сигналы от испытуемого улавливаются специальными антеннами для приема электромаг-
нитных волн очень высокой частоты. В зависимости от того, отражаются волны или поглоща-
ются, можно судить насколько заполнены потоотделительные каналы. При этом облучение че-
ловека этими волнами не несет практически никакого вреда организму. 

Таким образом, исследования психофизиологических методик эмоционального напряже-
ния позволяют изучить их влияние на произвольные двигательные и речедвигательные реак-
ции и применять в профилактике чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Графическое изображение электрической активности головного мозга – электроэнцефало-
грамма (ЭЭГ) достоверно изменяются под воздействием стрессовой ситуации по данным пси-
хологических тестов Айзенка, Кеттела, Тейлор, Спилбергера-Ханина [14]. 

Запоминание приятно или неприятно значимых стимулов в содержании слов, фраз, расска-
зов, эпизодов личной биографии зависят от исходного эмоционального состояния [15–19]. Это 
позволяет нам выделять тип доминирующей ЭЭГ по фоновым значениям, затем прослеживать 
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его изменения под воздействия различных эмоционально окрашенных факторов не только в 
возрастном, но и в половом аспектах [20]. 

Из чего следует, что мы можем использовать данные психофизилогического исследования 
(психологического тестирования и реакции ЭЭГ) для определения функционального состояния 
испытуемых. 

Ряд авторов отмечают корреляцию настроения с типом запоминания слов только у тех ис-
пытуемых (профессионалов-психологов), кто ожидал такого результата [21]. 

Объяснением таких экспериментов, по-видимому, является подбор слов, взятых для запо-
минания, абстрактных и тесно связанных с переживаниями субъекта, а также варьирование 
стимульного материала при одинаковом эмоциональном состоянии испытуемых [22; 23]. 

Показано, что у детей, в отличие от взрослых, не выявляется четкой функциональной спе-
циализации полушарий при внимании, они функционируют не по принципу взаимодополни-
тельности, а как взаимозаменяемые структуры, заимствующие друг у друга их будущие свойст-
ва. Возрастной особенностью мозгового обеспечения внимания у детей является его избыточ-
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Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о возможности использова-
ния электроэнцефалографических методов в оценке индивидуальных особенностей обеспече-
ния высших психических функций человека. 

Выводы. Исследование психофизиологических методик эмоционального напряжения, по-
зволяющих изучить их влияние на эффекты фрустрации, характеризующиеся показателями 
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Анализ литературных данных свидетельствует о возможности использования электроэн-
цефалографических методов в оценке индивидуальных особенностей обеспечения высших 
психических функций человека и определения функционального состояния испытуемых. 
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Постановка проблемы. Одним из приоритетных направлений развития возобновляемых 

источников энергии является использование энергии ветра. Человечество имеет многовековую 
историю применения энергии ветра. Широкое использование она получила в мореплавании, 
ветряных мельницах и насосах для подачи воды. В настоящее время быстрыми темпами раз-
вивается преобразование энергии ветра в электрическую энергию. 

Применяемые ветрогенераторы могут иметь мощность от нескольких ватт до нескольких 
мегаватт, что позволяет эффективно преобразовывать энергию ветра в электрическую энер-
гию. Ветрогенераторы используются для различных целей, начиная от заряда аккумуляторных 
батарей, энергоснабжения различных объектов, до подачи электроэнергии в сети централизо-
ванного электроснабжения [1]. 

Повсеместному использованию ветрогенераторов электрической энергии препятствуют не-
которые факторы: необходимость наличия площадей с стабильными воздушными потоками, 
удаленность таких площадей от мест использования электрической энергии, акустический шум, 
возникающий при работе ветряных установок и ряд других причин. В данной работе рассмат-
ривается вариант размещения небольших генераторов вдоль автомобильных трасс с раздели-
тельными полосами между встречными потоками автомобилей. Как правило, дороги с такими 
полосами прокладываются вдалеке от населенных пунктов, на открытых участках местности. 
Вырабатываемую электроэнергию можно использовать для электрификации самих автомо-
бильных трасс, для освещения дорожных знаков, световыделения полос движения, для орга-
низации информационных табло о погодных условиях, состоянии дорожного полотна, загру-
женности трассы, оптимальной скорости движения, о совершившихся дорожно-транспортных 
происшествиях. Все это, безусловно, скажется на безопасности движения по трассе. К тому же 
известно, что вокруг движущихся на большой скорости большегрузных автомобилей создаются 
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мощные воздушные потоки, которые также приведут к повышению эффективности ветрогене-
раторов. 

Целью статьи является разработка высокоэффективного ветрогенератора с распреде-
ленными силовыми установоками. 

Изложение основного материала. Ветроэнергетика позволяет решать растущую потреб-
ность в электричестве и источниках возобновляемой и чистой энергии. 

Страны стремящиеся к энергонезависимости активно стимулируют инновационные 
разработки в этой области и вкладывают большие средства в развитие ветроэнергетических 
установок. Расмотрим основные применяемые схемы передачи электричества от 
ветрогенераторов к потребителю. На рисунке 1. показана схема передачи электричества от 
ветряных установок к потребителю через электросеть [2]. 

 
Рисунок 1. Схема передачи электричества от ветряных установок 

к потребителю через электросеть. 
 

По данной схеме подключаются мощные ветрогенераторы, объединенные в электростан-
цию, которые передают преобразованную электрическую энергию в электросеть. При отсутст-
вии централизованного электроснабжения применяется схема подключения, при которой вет-
рогенератор полностью обеспечивает электрическим питанием жилой дом или небольшой 
производственный объект, накапливает в аккумуляторные батареи необходимый ресурс элек-
троэнергии для применения в периоды отсутствия ветра рисунок 2. 

 
 

Рисунок 2. Схема обеспечения электроэнергией 
без централизованного электроснабжения. 

 

При наличии централизованного электроснабжения применяется комбинированная схема 
для резервного электроснабжения дома при частых отключениях сетевого электропитания ри-
сунке 3. 

 

Рисунок 3. Комбинированная схема обеспечения электроэнергией 
с централизованным электроснабжением. 
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Если напряжение в сети присутствует, контроллер заряжает аккумуляторы и передает в 
цепь потребителей электроэнергию сети через встроенный стабилизатор напряжения. Пере-
ключение в режим инвертора при отключении сети происходит за время 4 мс посредством 
АВР, которое не сказывается на работе никаких бытовых потребителей [3]. 

Нами предлагается схема обеспечения автомобильных трасс электроэнергией без центра-
лизованного электроснабжения рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Схема обеспечения автомобильных трасс электроэнергией 
Без2й централизованного электроснабжения. 

 

Прہототипом для созданہия нہашей ветрہоустанہовки с рہаспрہеделенہнہыми силовыми 
устанہовками послужила Фрہанہцузская компанہия «New Wind», которہая рہазрہаботала ветрہовой 
генہерہатор в виде дерہева высотой трہи метрہа, специальнہо прہеднہазнہаченہнہый для горہодских 
условий и рہассчитанہнہый нہа нہебольшие ветрہовые потоки [4; 5]. 

Крہонہа «ветрہового дерہева» – это 72 микрہотурہбинہы, способнہые вырہабатывать чуть более 3 
киловатт. Безусловнہо, что данہнہый показатель знہачительнہо уступает прہомышленہнہым моделям, 
которہые прہоизводят до 3 мегаватт, нہо и этого вполнہе достаточнہо для рہаботы нہебольших 
бытовых прہиборہов, уличнہого освещенہия или зарہядки электрہомобилей рисунок 5. 
 

 
 

Рہисунہок 5. Ветрہовой генہерہатор в виде дерہева компанہия NewWind. 
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Прہи созданہии нہами эксперہименہтальнہой устанہовки прہиминہили рہоторہы Савонہиуса с 
оптимизирہованہнہым прہофилем лопаток рہисунок 6. 
 

 
 

Рہисунہок 6. Лопасти микрہотурہбин рہоторہы Савонہиуса с оптимизирہованہнہым прہофилем лопаток. 
 

Общий вид эксперہименہтальнہого ветрہового генہерہаторہа с рہаспрہеделенہнہыми силовыми 
устанہовками прہедставлен на рہисунке 7. 
 

 
 

Рہисунہок 7. Эксперہименہтальнہый ветрہовой генہерہатор с рہаспрہеделенہнہыми силовыми устанہовками. 
 

Для рہасчета мощнہости ветрہогенہерہаторہа используется форہмула  
Р = 0,6·× S × V

3
, 

где Р – мощнہость воздушнہого потока в Вт; 
S – площадь ометанہия лопастей генہерہаторہа в кв.м.; 
V – скорہость ветрہа в м/с. 

Коэффициенہт 0,6 обусловлен тем, что перہед прہепятствием скорہость воздушнہого потока 
снہижается. Прہи этом терہяется энہерہгия потока. Коэффициенہт 0,6 это общепрہинہятая 
отнہосительнہая потерہя энہерہгии потока. 

Рہасстоянہие между соседнہими генہерہаторہами можнہо оценہить, исходя из минہимальнہого угла 
между осью рہазделительнہой полосы и нہапрہавленہием потока воздуха, прہи которہом 
последующий генہерہатор окажется в тенہи прہедыдущего. Если выбрہать минہимальнہый угол 15°, 
тогда рہасстоянہие между соседнہими генہерہаторہами будет в 4 рہаза больше диаметрہа лопастей, 
т.е. для прہедложенہнہых рہазмерہов составит 2 м. Тогда для генہерہации 1 кВт электрہической 
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энہерہгии нہеобходимо устанہовить 15 ветрогенераторов нہа прہотяженہии 60 метрہов участка 
дорہоги. 

Выводы. В работе оптимизирована разработанная конструкция ветрогенератора с целью 
получения максимальной выработки энергии за счет расположение ветроколес по кругу на 
разных уровнях, в результате чего они не перекрывают ветровой поток. 

Предложено размещение ветрогенераторов вдоль автомобильных трасс с разделитель-
ными полосами между встречными потоками автомобилей вдалеке от населенных пунктов, на 
открытых участках местности. Освещение автомобильных трасс и дорожных знаков способст-
вуют повышению безопасности дорожного движения по трассе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ УСИЛЕНИЯ 
НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды государственного надзора, ведом-
ственного и общественного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Порядок надзорных ме-
роприятий, осуществляющий Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Показано взаимодействие между элементами контроля за соблюдением 
трудового законодательства. 

Ключевые слова: государственный надзор и контроль за соблюдением законодатель-
ства о труде, ведомственный контроль, общественный контроль, Федеральная служба, 
уполномоченный орган. 

Ablyazov N.R., Nimetulaeva G.Sh. 

ENSURING TECHNOSPHERE SECURITY BY STRENGTHENING 
SUPERVISION AND CONTROL IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION 

Annotation. The article considers the main types of state supervision, departmental and public 
control over the observance of labor legislation and other normative legal acts containing labor law 
norms. The order of Supervisory activities carried out by the Federal service for environmental, tech-
nological and nuclear supervision. Interaction between elements of control over observance of the la-
bor legislation is shown. 

Keywords: state supervision and control over compliance with labor legislation, departmental 
control, public control, Federal service, authorized body. 
 

Постановка проблемы. Изучение вопросов техносферной безопасности в системе норма-
тивно-правовой базы не обходится без контрольно-надзорных органов, которые являются ее 
составляющей и подразделяются на государственный, ведомственный и общественный. В 
нормативно-правовом документе [1] указаны функциональные обязанности специалиста по 
обеспечению контроля за безопасностью трудового и производственного процесса. Существу-
ет ряд Федеральных законов и нормативных правовых актов, содержащих функции надзорных 
и контрольных органов в сфере охраны труда и техносферной безопасности. Контрольно-
надзорные функции, осуществляющие уполномоченными органами, способствуют повышению 
ответственности как работодателя, так и работников за несоблюдение норм, правил, стандар-
тов и т.д. Российским законодательством предусмотрены различные виды ответственности за 
нарушение требований по охране труда: гражданско-правовая, дисциплинарная, материаль-
ная, административная и уголовная. Контрольные и надзорные функции усиливают состояние 
безопасности на производстве и степень ответственности за нарушения требований законода-
тельства о труде в том случае, если они осуществляются в полной мере. 

Цель статьи – анализ надзорных и контрольных функций охраны труда для обеспечения 
техносферной безопасности. 

Изложение основного материала. Проверка за состоянием безопасного трудового и про-
изводственного процесса за счет государственного, ведомственного и общественного контроля 
играет немаловажную роль в реализации управления безопасностью труда. Федеральная 
служба по труду и занятости (Роструд) является основным исполнительным органом, выпол-
няющим надзорно-контрольные функции за состоянием безопасности труда. Эта структура со-
стоит из Управления надзора и контроля, в которой главные государственные инспекторы вы-
полняют проверки в рамках своих полномочий. Согласно нормативно-правовому документу [2], 
органом, осуществляющим контрольно-надзорные функции по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, является Федеральная служба (Ростехнадзор). Она осуществля-
ется следующими уполномоченными органами: энергетического надзора; в области промыш-
ленной безопасности; за соблюдением работодателями санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемиологических норм и правил – Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); экологического надзора; за 
соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности; горного надзора; строитель-
ного надзора; пожарного надзора. 
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В соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов Генеральный 
прокурор РФ осуществляет Государственный надзор за своевременным, имеющим единый 
подход к исполнению обязательств в сфере безопасного ведения трудового и производствен-
ного процесса во всех отраслях промыщленности. 

Все выше перечисленные надзорные органы имеют право получать всю необходимую ин-
формацию; выдавать обязательные для исполнения предписания работодателям и должност-
ным лицам; без запрета проходить на подконтрольные объекты; предписывать на них в соот-
ветствии с установленным российским законодательством об административных правонару-
шениях порядком штрафы; запретить работу отдельных производственных подразделений и 
оборудования, если создалась угроза жизни и здоровью работников, до ее устранения. Поря-
док надзорных мероприятий представлен в таблице 1 и 2. Кодексом об административных пра-
вонарушениях предусмотрена статья 5.27.1 [3] за нарушение государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах РФ. 

Таблица 1. 
Основные виды проверок государственного контроля 

за соблюдением требований охраны труда. 
 

Проверки 

Плановая Внеплановая 

Осуществляется 
1 раз в 3 года 

- по ранее выданному предписанию (отчет о выполнении предписания не всегда 
выдается вовремя, необходим мотивированный запрос о продлении предписания); 

- при поступлении жалоб и обращений граждан о нарушении трудовых прав (невы-
плата зарплаты в установленные сроки, невыплата всех причитающих сумм при 
увольнении работников, о незаключении трудовых договоров); 

- при несогласии работников с условиями труда; 
- по поручению Правительства РФ, Федеральной службы по труду и занятости; 
- при получении информации об угрозе жизни и здоровья работников на территории 

предприятия 

Таблица 2. 
Перечень нормативных правовых документов за нарушение требований охраны труда. 

 

Распоряжение 
Уведомляют за 3 рабочих дня до дня плановой проверки, за сутки – внеплановая 
проверка, если есть угроза жизни о проверке не уведомляют. Если документар-
ная проверка – будут требовать перечень документов в течение 10 дней 

Акт 
Перечень нормативных правонарушений и кто является должностным лицом, 
допустившим данное нарушение 

Предписание Срок исполнения – 1 месяц 

Возбуждение 
административного 
делопроизводства 

Протокол (установление должностного или юридического лица), определение о 
рассмотрении дела (устанавливается день и время) 

Постановление 
В суммарном эквиваленте будут установлены штрафы, срок обжалования 10 ка-
лендарных дней, 60 дней на оплату, затем инспектор возбуждает о принуди-
тельном взыскании административного штрафа через судебных приставов 

 

На предприятиях, в учреждениях и организациях ведомственный контроль осуществляют 
службы охраны труда, а при их отсутствии – специалисты по охране труда либо лица, на кото-
рых возложено выполнение этих обязанностей. Также этот вид контроля осуществляют руко-
водители подразделений, цехов, участков. 

Результаты контроля по обеспечению безопасности трудового и производственного про-
цесса являются основой для принятия оптимальных решений по устранению недостатков и 
главным звеном в системе управления охраны труда. Также к основным видам контроля охра-
ны труда относятся оперативный контроль (внеплановые проверки) руководителя работ и дру-
гих должностных лиц; плановый контроль (целевые и комплексные проверки); контроль требо-
ваний безопасности труда при специальной оценке условий труда; выборочный контроль (кон-
троль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий труда). 

Положением об организации контроля за состоянием охраны труда устанавливается еди-
ный порядок организации и проведения контроля за соблюдением требований нормативных и 
правовых актов по охране труда во всех подразделениях: проведение текущего контроля; 
трехступенчатого контроля и двухступенчатого контроля. Результаты проверки рассматрива-
ются на совещании, оформляются протоколом, издается приказ, утверждающий мероприятия 
по устранению отмеченных нарушений. 

По результатам контроля условий и охраны труда, включая проверки соответствующих ор-
ганов надзора и контроля, ведется планирование работ, направленных на их улучшение. Пла-
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ны могут быть перспективными, текущими и оперативными. Первые связаны с реализацией 
крупных мероприятий, выполнение которых рассчитано на несколько лет. Текущие планы со-
ставляются на год, оперативные планы сориентированы на ликвидацию последствий разного 
рода аварий. 

Согласно статье 370 ТК РФ [4], общественный контроль за соблюдением трудового законо-
дательства и законодательства об охране труда, выполнением условий коллективных догово-
ров, соглашений работодателями и их представителями осуществляется профессиональными 
союзами в лице технической инспекции труда профсоюза, которые действуют согласно поло-
жению о технической инспекции труда профсоюза [5]. Положение о технической инспекции 
труда разработано на основании и, в соответствии с Уставом ФНПР [6], федеральными зако-
нами, [4; 7], а также другими законами и нормативными правовыми актами РФ. 

Техническая инспекция труда профсоюза совместно с комитетами (комиссиями) по охране 
труда, уполномоченными (доверенными) лицами профсоюза по охране труда осуществляет 
профсоюзный контроль за соблюдением законодательства об охране труда в организациях. 
Работает в тесном контакте с первичными профсоюзными организациями, общественными 
союзами и ассоциациями в области охраны труда и окружающей среды. 

Выводы. Анализ надзорных и контрольных функций уполномоченных органов показал их 
значимость при осуществлении ряда мероприятий, направленных на устранение нарушений 
требований безопасности труда, а также способствующий планированию работ с максималь-
ной степенью безопасности. Все виды контроля и надзора должны работать в единой слажен-
ной системе. Только выстраивая их взаимодействие между собой, путем усиления надзора и 
контроля в сфере безопасности труда и производственного процесса можно повысить техно-
сферную безопасность в целом. 
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ров, соглашений работодателями и их представителями осуществляется профессиональными 
союзами в лице технической инспекции труда профсоюза, которые действуют согласно поло-
жению о технической инспекции труда профсоюза [5]. Положение о технической инспекции 
труда разработано на основании и, в соответствии с Уставом ФНПР [6], федеральными зако-
нами, [4; 7], а также другими законами и нормативными правовыми актами РФ. 

Техническая инспекция труда профсоюза совместно с комитетами (комиссиями) по охране 
труда, уполномоченными (доверенными) лицами профсоюза по охране труда осуществляет 
профсоюзный контроль за соблюдением законодательства об охране труда в организациях. 
Работает в тесном контакте с первичными профсоюзными организациями, общественными 
союзами и ассоциациями в области охраны труда и окружающей среды. 

Выводы. Анализ надзорных и контрольных функций уполномоченных органов показал их 
значимость при осуществлении ряда мероприятий, направленных на устранение нарушений 
требований безопасности труда, а также способствующий планированию работ с максималь-
ной степенью безопасности. Все виды контроля и надзора должны работать в единой слажен-
ной системе. Только выстраивая их взаимодействие между собой, путем усиления надзора и 
контроля в сфере безопасности труда и производственного процесса можно повысить техно-
сферную безопасность в целом. 
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Аннотация. В статье изучены структурные особенности и спектральные свойства 
синтезированных анионных комплексов лантанидов на основе 3-метил-1-фенил-4-формил-
пиразол-5-она. На основе полученных данных проведена оценка перспективности использо-
вания исследованных комплексов для изготовления OLED. 
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lanthanides based on 3-methyl-1-phenyl-4-formylpyrazol-5-one were studied. Based on the data 
obtained, the prospects of using the studied complexes for the manufacture of OLED are evaluated. 

Keywords: luminescence, lanthanides, coordination compounds, LEDs. 
 

Постановка проблемы. В последние годы активно ведется поиск новых эффективных 
энергосберегающих электролюминесцентных материалов для создания искусственного осве-
щения дисплеев для телевизоров и сотовых телефонов, мониторов для компьютеров, различ-
ных информационных табло. Заметный прогресс достигнут в области органических светоизлу-
чающие светодиодов (Organic Light Emitting Diode, OLED) на основе координационных соеди-
нений лантанидов с органическими лигандами, поскольку они обладают рядом преимуществ по 
сравнению традиционными неорганическими полупроводниками, а так же с уже использующи-
мися дисплеями на основе электронно-лучевых трубок (Cathode Ray Tube, CRT), жидких кри-
сталлов (Liquid Crystal Display, LCD). 

Органические светоизлучающие диоды отличаются низкими рабочими напряжениями (4–5 
вольт), легкостью управления цветом (в многоцветных OLED), возможностью изготовления их на 
гибких подложках, и, что немаловажно для промышленных применений, относительной просто-
той (а, следовательно, и дешевизной) технологии изготовления. Эти преимущества сочетаются с 
достижимостью высоких светимости и эффективности (рекордные величины составляют ~100000 
кд/м

2
 и 20 лм/Вт) [1]. 

Основным ограничением по практическому использованию OLED являются высокая стои-
мость изделий, невысокие сроки службы, характерные для большинства этих устройств. По-
этому задача поиска и исследования новых веществ в качестве материалов для создания 
электролюминесцентных материалов является в настоящий момент актуальной. 

Анализ литературы. Установлено, что среди координационных соединений лантанидов 
эффективной люминесценцией обладают β-дикетонатные, карбоксилатные, пиразолонатные 
комплексы. Наиболее значительные результаты были достигнуты при создании электролюми-
несцентных устройств на основе 4-ацилпиразол-5-онов [3]. 

Принцип процесса люминесценции ионов лантанидов основан на переносе энергии возбу-
ждения с триплетного уровня лиганда на резонансный уровень иона Ln3+. Молекула органиче-
ского лиганда, поглотив квант света, переходит в возбужденное синглетное состояние (S1), из 
которого она может вернуться в основное состояние S0, излучая квант света (S1→S0, флуо-
ресценция лиганда), либо, за счет быстрого процесса интеркомбинационной конверсии, перей-
ти в триплетное состояние Т1, обладающее большей продолжительностью жизни, так как пе-
реход из него в основное состояние запрещен. В случае расположения резонансного уровня 
ионов Ln3+ ниже триплетного уровня лиганда возбуждение может быть перенесено на цен-
тральный ион лантанида, что является специфической особенностью комплексов лантанидов с 
органическими лигандами (рисунок 1) [2–4]. 
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Рисунок 1. Схема переноса энергии возбуждения в комплексах 
Nd(III), Sm(III) и Tb(III) с 3-метил-4-формил-1-фенилпиразол-5-оном. 
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При миграции энергии с триплетного уровня органического лиганда к иону Ln(III) происхо-
дит ее излучение в спектре, характерном для ионов лантанидов. 

Эффективность переноса энергии от лигандов к иону лантанида зависит от двух ключевых 
факторов [2; 5]: 
1) энергия триплетного уровня лиганда должна быть выше, чем энергия резонансного уровня 

иона Ln(III); 
2) вероятность излучательного перехода должна быть выше вероятности безызлучательной 

дезактивации резонансного уровня. 
Этим критериям соответствуют катионы Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+, обнаруживающие силь-

ную ионную люминесценцию со слабой молекулярной флуоресценцией и фосфоресценцией 
лиганда. 

В настоящее время сформулированы некоторые общие принципы повышения эффектив-
ности люминесценции лантанидов путем минимизации безызлучательных потерь энергии воз-
буждения, вызванных главным образом высокочастотными колебаниями ОН-групп молекул во-
ды (в меньшей степени NH и СН осцилляторов), входящих во внутреннюю координационную 
сферу комплексов [6–7]. Найдено, что степень тушения люминесценции молекулами воды об-
ратно пропорциональна энергетической щели между излучающим уровнем и основным состоя-
нием, а для ионов европия и тербия в случае СН-осцилляторов необходимо учитывать рас-
стояние до иона металла, если оно более 3,4 Å, тушения не происходит [3; 8]. 

Цель статьи – охарактеризовать люминесценцию комплексов лантанидов на основе 3-
метил-1-фенил-4-формилпиразол-5-она и обосновать выбор электролюминесцентных мате-
риалов на их основе. 

Изложение основного материала. Для выбора комплекса РЗЭ(III) в качестве электролю-
минесцентного материала необходимо, чтобы он обладал высоким квантовым выходом люми-
несценции, химической и термической стабильностью, высокой электрической проводимостью 
и способностью к образованию аморфных пленок. В ходе исследования были синтезированы 
анионные тетракис-комплексы лантанидов [LnL4] – на основе 3-метил-1-фенил-4-
формилпиразол-5-она, проявляющие интенсивную люминесценцию [9]. 

Спектры люминесценции исследуемых комплексов представляют собой типичные для ком-
плексов трехвалентных лантанидов набор полос. Интенсивное зеленое свечение наблюдается 
в случае тербиевого комплекса с достижением квантового выхода люминесценции 27,9%, в 
спектре присутствуют пять полос, соответствующих переходам с излучающего уровня 5D4 на 
подуровни основного уровня 7F6,5,4,3,2 (λ = 489, 546, 590, 621, 650 нм) (рисунок 2) [9]. 
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Рисунок 2. Спектры люминесценции комплексов тербия при разных длинах волн возбуждения. 
 

Интенсивная фотолюминесценция комплексов тербия позволила предположить, что полу-
ченные соединения могут быть использованы в качестве высокоэффективных электролюми-
несцентных устройств. 

Электролюминесцентное устройство представляет собой сэндвичеобразную структуру 
толщиной ~100 нм и состоит из стеклянной подложки с последовательно нанесенными на нее 
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прозрачным анодом (ITO), слоями материала с дырочной проводимостью (HT), электролюми-
несцентного материала (эмиссионный слой), материала с электронной проводимостью (ЕТL) и 
напыленного сверху металлического катода (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Принципиальная схема OLED. 
 

Введение в структуру дополнительных слоев с электронной и дырочной проводимостью 
необходимо для создания промежуточной «ступени» в энергетической схеме OLED между 
электродом и активным слоем, что облегчает инжекцию электронов и дырок в слой электролю-
минесцентного материала и препятствует сквозному протеканию носителей заряда сквозь 
структуру, то есть улучшается баланс электронного и дырочного токов. Это приводит к увели-
чению квантовой эффективности устройства. 

Данное предположение подтверждается результатами исследования электролюминес-
центной ячейки состава ITO / 6% [H3O] [TbL4] : PVC (50 nm) / AlQ3 (30 nm) / Al (100 nm), выпол-
ненной в группе Микки Хасегава (рисунок 4) [9]. 

На вольт-яркостной кривой видно, что при 13 вольт ячейка начинает генерировать зеленое 
свечение, которое возрастает по мере увеличения разности потенциалов и выходит на насы-
щение при напряжении 20 вольт. 
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Рисунок 4. Характеристики электролюминесцентной ячейки состава 
ITO / 6% [H3O][TbL4] : PVC (50 nm) / AlQ3 (30 nm) / Al (100 nm). 

 

Таким образом, исследование люминесценции комплексов лантанидов на основе пиразо-
лонового лиганда вновь подтвердило эффективную люминесценцию тербиевых комплексов. 

Интенсивное зеленое свечение Tb(III) с высоким квантовым выходом люминесценции (30%) и 
данные о вольт-амперных и вольт-яркостных характеристиках электролюминесцентной ячейки 
на основе анионного комплекса с 3-метил-4-формил-1-фенилпиразол-5-оном и катионом гид-
роксония дают основание полагать, что это соединение может быть использовано для созда-
ния высокоэффективных энергосберегающих электролюминесцентных устройств. 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РИККЕТСИЙ ГРУППЫ 
КЛЕЩЕВОЙ ПЯТНИСТОЙ ЛИХОРАДКИ НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Аннотация. В работе приводятся результаты исследования наличия и разнообразия 
риккетсий в клещах, собранных с животных и растительности на Крымском полуострове. 
Всего исследовано с помощью молекулярно-биологического метода – полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени более 1000 экземпляров клещей. В результате иссле-
дования в клещах, циркулирующих на полуострове Крым выявлены 5 видов риккетсий группы 
клещевой пятнистой лихорадки: R. conorii, R. slovaca, R. aeschlimannii, R. mongolotimonae, 
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Постановка проблемы. Необходимость изучения риккетсиозов группы клещевой пятни-
стой лихорадки (КПЛ) в Крыму на современном этапе обусловлена особенностями региона, 
благоприятствующими циркуляции возбудителей, интенсивным антропогенным воздействием, 
ростом заболеваемости и результатами лабораторных методов исследования. Особо актуаль-
ным является определение эколого-эпидемиологических особенностей риккетсиозов группы 
КПЛ, установление зараженности клещей риккетсиями и их видовая идентификация в условиях 
антропогенного воздействия. Отсутствие полива сельскохозяйственных территорий ресурсами 
северо-крымского канала отражается на состоянии почвы, растительности и животных обита-
телях; активизация миграционных потоков населения и животных после открытия Крымского 
моста влечет за собой «искусственное переселение» переносчиков риккетсиозов; увеличив-
шийся поток туристов и отдыхающих. 

Совершенствование генетических методов диагностики позволяет провести целенаправ-
ленный анализ клещей на выявление возможных новых и неизвестных ранее генетических 
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маркеров риккетсиозов, идентифицировать виды риккетсий и впервые обнаруживать циркуля-
цию уже известных их представителей на неизученных ранее территориях. 

Анализ литературы. Клещевая пятнистая лихорадка (КПЛ) – это наиболее многочислен-
ная группа риккетсиозов, объединяющая четыре подгруппы и более 20 видов риккетсий, кото-
рые циркулируют по всему миру [1; 2]. Ещё в конце XIX – начале XX столетия были описаны 
случаи заболевания пятнистой лихорадкой Скалистых гор в США, первые случаи средиземно-
морской лихорадки – в Тунисе; в 1930 г. – зарегистрировано заболевание африканская клеще-
вая лихорадка в странах Африки, с 1936 г. – клещевой риккетсиоз в Сибире, на Дальнем Вос-
токе, Китае; в 1940–1950 годах описаны Квинслендский клещевой тиф в Австралии, везикулез-
ный риккетсиоз в Нью-Йорке, израильская пятнистая лихорадка в Израиле [2]. Следующая 
волна новых риккетсиозов приходится на 1980–1990 годы, когда были описаны астраханская 
пятнистая лихорадка, японская пятнистая лихорадка, пятнистая лихорадка острова Флиндерс, 
дальневосточная пятнистая лихорадка и другие [2]. Достижения современных лабораторных 
технологий в выявлении и идентификации возбудителей заболеваний последние два десяти-
летия демонстрируют видовое разнообразие риккетсий как в странах Европы, Северной и Юж-
ной Америке, так и на территории Российской Федерации. В настоящее время в России офи-
циально регистрируются два риккетсиоза группы КПЛ – североазиатский или сибирский клеще-
вой риккетсиоз и астраханская пятнистая лихорадка [3]. В Крыму же регистрируется только 
средиземноморская (марсельская) лихорадка. Значительное видовое разнообразие риккетсий 
обуславливает необходимость проведения специальных исследований по анализу клещей с 
целью обнаружения генетических маркеров риккетсиозов на основе полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). 

Цель статьи – установить наличие в клещах риккетсий и провести их генетическую иден-
тификацию с использованием тест-систем для ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ). 

Изложение основного материала. Для достижения поставленной цели на первом этапе 
работы был осуществлен анализ проведенных в Крыму с 30-х годов прошлого столетия по на-
стоящее время исследований по изучению средиземноморской (марсельской) лихорадки. Ус-
тановлено, что на территории Республики Крым наиболее часто встречаемым риккетсиозом 
группы КПЛ является марсельская (средиземноморская) лихорадка (МЛ), вызываемая R. 
conorii и имеющая разнообразную клиническую картину. Первые случаи МЛ были выявлены и 
описаны в городе Севастополе в 1936 г. врачом-эпидемиологом, микробиологом А.Я. Алымо-
вым [4]. В 1960 гг. профессором С.М. Кулагиным была установлена эпидемиологическая связь 
заболевания марсельской лихорадкой в Крыму с укусами клещей и контактом заболевших с 
собаками [5]. В 1962 г. А.Л. Лейбман и Е.А. Клюшкина установили ведущее значение клещей 
Rhipicephalus sanguineus в существовании природных и антропургических очагов марсельской 
лихорадки, а также определили, что клещи Rhipicephalus sanguineus являются не только пере-
носчиками, но и резервуаром возбудителя инфекции – Rickettsia conorii [6]. 

На Крымском полуострове клещи Rhipicephalus sanguineus имеют практически повсемест-
ное распространение [7]. Собаки являются основными прокормителями клещей Rhipicephalus 
sanguineus. 

В Крыму в разные годы описаны вспышки численности клещей этого вида [8]. В 1960 г. и в 
1962 г. в г. Севастополе при исследования сывороток собак было выявлено 48 (35,5%) и 67 
(26,4%) положительных образцов с антигеном R. сonorii в реакции связывания комплемента 
(РСК) [9]. 

С 1991 г. в г. Севастополе заметно увеличилось количество безнадзорных животных, что 
влечёт за собой увеличение численности клещей Rhipicephalus sanguineus и, как следствие, 
рост уровня заболеваемости марсельской лихорадкой в городе [9]. 

В 1993 г. на Керченском полуострове вспышка численности имаго клещей Rhipicephalus 
sanguineus была также связана с увеличением количества безнадзорных собак и благоприят-
ными погодными условиями, способствующими сохранению яиц [10]. Таким образом, очевидна 
прямая связь между увеличением численности клещей Rhipicephalus sanguineus и ростом за-
болеваемости населения марсельской лихорадкой. 

В 1996 г. была зарегистрирована вспышка заболеваемости марсельской лихорадкой в Сак-
ском районе – 26 случаев с 1 летальным исходом [5]. Позже случаи заболевания отмечались в 
Черноморском, Бахчисарайском, Симферопольском, Ленинском районах, в городах: Евпатория, 
Симферополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Таким образом, ареал встречаемости средиземномор-
ской лихорадки расширился в западные, восточные и центральные районы Крыма [5]. Благо-
приятные климатические условия для развития клещей Rhipicephalus sanguineus, регулярно ре-
гистрируемые случаи заболеваемости позволяют говорить о существовании в Крыму эндемич-
ных районов по марсельской лихорадке [6; 11; 12]. 
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Известно, что переносчиками Rickettsia conorii могут быть и другие клещи. По данным С.М. 
Кулагина (1973 г.), Cox (1952 г.) клещи Haemaphysalis leachi и Rhipicephalus simus являются пе-
реносчиками R. сonorii в Кении. Клещи Amblyomma hebraeum, Rhipicephalus appendiculatus, 
Rhipicephalu sеvertsi и Hyalomma aegypticum – переносчики возбудителя в Южной Америке, 
Rhipicephalus bursa и Dermacentor marginatus – на восточном побережье Адриатики [13]. 

На втором этапе, на основании паразитологического (сбор и идентификация клещей) и мо-
лекулярно-биологического методов (ПЦР-РВ) исследования, был проведен анализ клещей на 
наличие риккетсий. 

Сбор иксодовых клещей проводили в 2016 г. вдоль побережья Черного моря, в централь-
ном и северном Крыму. С животных клещей собирали вручную, с растительности – на волоку-
шу; видовая идентификация клещей проводилась в соответствии с рекомендациями Н.А. Фи-
липповой [14; 15]. 

Молекулярно-биологические методы исследований – ПЦР, в режиме реального времени 
(ПЦР-РВ), осуществляли с использованием набора реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia 
species» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск) для исследования клещей. Секвенирование поло-
жительных образцов ДНК – на автоматическом секвенаторе «ABI Prism 3100 DNA Analyser» 
(«Applied Biosystems», США) в Центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН (Ново-
сибирск). 

Всего собрано и проанализировано в 2016 г. с помощью ПЦР-РВ более 1000 экземпляров 
клещей. Районы сбора: Сакский, Черноморский, Джанкойский, Советский, Нижнегорский, Ле-
нинский, Белогорский, Симферопольский районы, город Симферополь. 

Видовой состав обнаруженных и собранных клещей представлен следующими видами: 
клещи Haemaphysalis punctatae – 877 экземпляров (65,3%), в меньшем количестве 
Rhipicephalus sanguineus – 292 экземпляра (21,8%), Hyalomma marginatum – 127 экземпляров 
(9,5%), Dermacentor marginatus – 46 экземпляров (3,4%). 

Проведенный генетический анализ с помощью ПЦР-теста «РеалБест ДНК Rickettsia 
species» позволил в 35% образцах нуклеиновых кислот, выделенных из индивидуальных сус-
пензий клещей, выявить ДНК-маркер риккетсий, участок гена цитратсинтазы (gltA). 

Далее было отобрано более 100 положительных образцов ДНК риккетсий для дополни-
тельной наработки ампликонов и проведения секвенирования их последовательностей по 3–4 
генам (gltA, ompA, ompB и sca4). 

Затем полученные в результате секвенирования последовательности сопоставляли с по-
следовательностями ДНК риккетсий, представленные в базе данных NCBI. Вид риккетсии ус-
танавливали по 3–4 генам (таблица 1). 

Таблица 1. 
Выявление ДНК-маркера риккетсий в клещах. 

Вид клеща 
Количество 

исследованных 
клещей, абс. %) 

Количество клещей, 
содержащих ДНК-маркер 

риккетсий, абс. (%) 

Выявление ДНК-маркеров 
различных видов  

риккетсий 

Haemaphysalis 
punctata 

877 (65,3%) 49 (5,6%) 
R. aeschlimannii 

R. slovaca 

Rhipicephalus 
sanguineus 

292 (21,8%) 22 (7,5%) 

R. aeschlimannii 

R. slovaca 

R. raoultii 

R. conorii 

R. mongolotimonae 

Hyalomma 
marginatum 

127 (9,5%) 13 (10,2%) 

R. aeschlimannii 

R.slovaca 

R. conorii 

R.mongolotimonae 

Dermacentor 
marginatus 

46 (3,4%) 27 (58,7%) 
R. slovaca 

R. raoultii 

Общее количество 
исследованных 

клещей 
1342 111 

R.aeschlimannii 

R.slovaca 

R. raoultii 

R. conorii 

R.mongolotimonae 
 

Проведенные исследования позволили впервые в Крыму обнаружить в клещах H. 
marginatum и Rh. sanguineus – R. mongolotimonae и во всех анализируемых видах клещей D. 
marginatus, H. marginatum, H. punctatae и Rh. sanguineus – R. slovaca. В клещах Rh. sanguineus 
выявлено наибольшее генетическое разнообразие риккетсий. 
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Выводы. 
1. Впервые в Крыму в клещах D. marginatus, H. marginatum, H. punctatae и Rh. sanguineus 

выявлен генетический материал Rickettsia slovaca, в клещах H.marginatum и Rh.sanguineus – 
Rickettsia mongolotimonae. 

В целом обнаружен генетический материал 5 видов риккетсий из группы КПЛ: R. conorii, 
R. slovaca, R. aeschlimannii, R. raoultii, R. mongolotimonae. 

2. Выявление разнообразия видов риккетсий в исследованных клещах предполагает, что в 
Крыму возможна заболеваемость несколькими риккетсиозами (а не только марсельская лихо-
радка) и эта ситуация нуждается в дальнейших эпидемиологических и клинических исследова-
ниях. 

3. Использование тест-системы для выявления риккетсий с помощью ПЦР в реальном 
времени позволяет эффективно выявлять присутствие генетических маркеров риккетсий в 
клещах-переносчиках и открывает возможности более быстрой идентификации риккетсиозов и 
оптимизации системы эпидемического надзора. 
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Выводы. 
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шин. Предложен перспективный способ десульфуризации химически не связанной серы из 
технического углерода. 

Ключевые слова: утилизация, автомобильные шины, механотермия, пиролиз, техни-
ческий углерод, жидкое топливо, сера. 

Ametov I.E., Abhairova S.V. 

UTILIZATION OF THE FULFILLED CAR TYRES BY THE PYROLYSIS 
METHOD WITH EXTRACTION OF SULFUR FROM THEM 

Annotation. In article the technology of processing of automobile tires is considered by mode of 
mechanothermal pyrolysis. The question of extraction of molecular sulfur from rubber products of the 
specified look when carrying out process of pyrolysis is considered by this mode. Temperature condi-
tion of process and other features of receiving cleaner products of pyrolysis in comparison with classi-
cal methods of utilization of car tires is noted. Extent of cleaning of sulfur of firm and liquid organic 
products by means of this method is shown. Low content of sulfur in firm and liquid products of pyrol-
ysis is connected with features of process of mechanothermal processing of car tires. The perspective 
mode of desulfurisation chemically not of the connected sulfur from technical carbon is offered. 

Keywords: utilization, car tires, mechanothermie, pyrolysis, technical carbon, liquid fuel, sulfur. 
 

Постановка проблемы. При всех существующих способах переработки и утилизации ав-
томобильных шин возникают одни и те же технологические проблемы, решаемые с различной 
степенью успешности, в зависимости от выбранной технологии. 

Основные проблемы, стоящие перед производством по утилизации автомобильной рези-
ны: 
- высокая вязкость и прочность перерабатываемых изделий, затрудняющая их измельчение и 

разделение материалов, входящих в состав автомобильной резины; 
- присутствие вредной примеси, а именно серы, которая при деполимеризации, а также чисто 

механической переработке автомобильной резины, попадает как в продукты переработки, 
так и в окружающую среду. 
Как первая трудность, так и вторая, по существу, в настоящее время не нашли своего тех-

нологического решения. Значительные энергетические ресурсы тратятся на измельчение по-
крышек различными способами такими, как резание или дробление либо механическими спо-
собами, либо звуковыми. При этом по существу происходит только выделение вредных приме-
сей в воздушную среду, а сам процесс переработки даже не начинается, то есть измельче-
ние/дробление является сугубо предварительным этапом. 

Что касается удаления серы из резины (так называемые обессеривание или десульфури-
зация), то данный процесс также значительно повышает стоимость процессов переработки ре-
зины. При этом общепринятым считается тот факт, что очистку резиновых шин от серы необ-
ходимо проводить на стадии разложения резины, так как использование серосодержащих про-
дуктов переработки резины в дальнейшем приносит значительный вред окружающей среде и 
здоровью людей [1; 2]. 

Анализ литературы. Повышение качества органических продуктов переработки автомо-
бильной резины возможно за счет их дополнительной переработки, а именно удалением мо-
лекулярной серы, которая попадает в автомобильные шины в процессе вулканизации (рису-
нок 1; 2). 

 

Рисунок 1. Процесс вулканизации каучука серой [3]. Желтым цветом обозначены атомы серы. 
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Рисунок 2. Технология производства резиновых шин. 

Содержание серы в автомобильных шинах легковых автомобилей может составлять от 1 
до 5%, а для грузовых автомобилей и до 20%. Попадание молекулярной серы в воздушную 
среду приводит как к запылению воздуха, так и к раздражающему и иному ядовитому воздей-
ствию ее различных производных (от диоксида серы до меркаптанов), получающихся при 
взаимодействии молекулярной серы с кислородом воздуха и другими неорганическими и орга-
ническими молекулами [3–5]. 

Особенно опасные продукты получаются при сгорании как жидкого топлива, полученного в 
результате пиролиза автомобильных шин, так и самой резины, вследствие образования разно-
образных сероорганических соединений. Таким образом, серу, содержащуюся в автомобиль-
ных покрышках, необходимо извлекать, причем связывать ее в относительно безопасные и, 
следовательно, нелетучие соединения. Такого рода процессы называются обессериванием 
или десульфуризацией. 

Десульфуризация продуктов пиролиза проводится методом разрушения или извлечения 
сераорганических соединений. Наиболее интересными для получения серосодержащих про-
дуктов, конечно, являются экстрактивные методы [1], но они применимы, как правило, к жидким 
продуктам деполимеризации. Аналогично, повышение качества твердого продукта пиролиза, то 
есть технического углерода, возможно только при условии максимальной очистки от серы и 
сернистых соединений, преимущественно при использовании химического процесса омыления, 
то есть действия растворами щелочей [2]. 

Следует отметить, что использование как экстрактивных методов, так и процессов омыле-
ния, кроме очевидных преимуществ имеет, как минимум, один существенный недостаток – на-
несение вреда окружающей среде. Например, использование многоступенчатой экстракции 
различными органическими растворителями приводит к многочисленным экологическим про-
блемам. Следует отметить, что в последние годы наметилась тенденция к использованию 
твердофазных катализаторов для извлечения сернистых соединений [2; 6–9], что позволило 
значительно уменьшить объемы использования вредных растворов и растворителей с одно-
временным повышением качества всех продуктов пиролиза вследствие уменьшения содержа-
ния в них серы. Вместе с тем традиционные недостатки, присущие всем известным способам 
переработки отработанных автомобильных шин, сохранились. При пиролизе традиционными 
методами наблюдается или убыточность утилизации резинотехнических изделий в случае их 
высокой очистки, либо получение загрязненных серой продуктов, непригодных к дальнейшей 
утилизации и использованию тем или иным способом [6; 10; 11]. 

Целью нашей статьи являлась демонстрация преимуществ механотермического способа 
пиролизного разложения резины в части значительного снижения содержания серы как в жид-
ких продуктах пиролиза, так и в твердом техническом углероде. 

Изложение основного материала. В качестве образцов резины использовались шины 
легковых автомобилей, содержащих, в зависимости от вида покрышек, от 1 до 2 процентов се-
ры. После механотермического разложения резины были выделены жидкие и твердые продук-
ты пиролиза – печное топливо и технический углерод, содержащий микроскопические остатки 
тканевой основы и измельченный металлокорд. 
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Анализ на содержание серы в исходной резине проводился после соответствующего из-
мельчения образцов окислением серы до серной кислоты с последующим получением грави-
метрической формы серы – сульфата бария. Аналогично гравиметрическим методом опреде-
ляли массовую долю серы в техническом углероде. Для количественного анализа серы в жид-
ком продукте пиролиза использовали рентгенофлуоресцентный спектрометр (госреестр 
№ 66806-17, государственная поверка до 07.2019 г.), который показывал содержание серы в 
процентах от массы исследуемого образца. 

Утилизация автомобильной резины механотермическим способом имеет ряд особенно-
стей, вследствие которых разрыв дисульфидных мостиков в резине происходит, в первую оче-
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температуре выше 440

º
С, а начинается раньше, около 400

º
С [12]. Такая особенность приводит 

к уносу серы из жидких и твердых продуктов пиролиза в газовую фазу, где она конденсируется 
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Таблица 1. 
Процентное содержание серы в различных материалах. 

№ Шина (сезон) Sрезина, % Sтопливо, % Sсажа, % S*, % 

1. 185/55 R15 82V (лето) 1,42 0,097 0,27 74,2 

2. 185/55 R15 82T (зима) 1,20 0,091 0,25 71,6 

3. 195/65 R15 91T (лето) 2,04 0,10 0,28 81,4 

4. 185/55 R15 86H (лето) 1,93 0,104 0,27 80,6 

5. 185/55 R15 86R (зима) 1,44 0,092 0,25 76,3 

*S – процент извлечения серы из резины. 
 

Как видно из полученных результатов, сера извлекается из резины на 70–80%, при этом в 
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нарушая экологических норм в части содержания серы. Вместе с тем содержание серы в тех-
ническом углероде сохраняется довольно высоким (0,25–0,28 %). И хотя, согласно ГОСТу 
27313-2015, содержание серы до 0,5% вполне допустимо [15], тем не менее оно в три раза вы-
ше, чем для жидкого продукта пиролиза автомобильных шин. Кроме того, есть основания пола-
гать, что с ростом содержания серы в утилизируемых покрышках (например, для грузовых ав-
томобилей) либо других резинотехнических изделиях, остаточное содержание серы в техниче-
ском углероде также будет повышаться. 

Для уменьшения процентного содержания молекулярной серы в техническом углероде, 
полученном в результате процесса механотермического пиролиза, нами предлагается новый 
способ, который основан на растворении химически не связанной серы в глицерине выше тем-
пературы плавления серы (118

º
С) и последующей горячей фильтрации раствора серы в глице-

рине от технического углерода. Результаты фильтрации представлены в таблице (таблица 2). 
 

Таблица 2. 
Содержание серы в саже после фильтрации ее раствора в глицерине. 

№ Шина (сезон) Sсажа, % Sфильтр, % S*, % 

1. 185/55 R15 82V (лето) 0,27 0,04 85,2 

2. 185/55 R15 82T (зима) 0,25 0,05 80,0 

3. 195/65 R15 91T (лето) 0,28 0,05 82,1 

4. 185/55 R15 86H (лето) 0,27 0,04 85,2 

5. 185/55 R15 86R (зима) 0,25 0,04 84,0 

Пиролизный технический углерод смешали с серой. 

№ Смеси углерода и серы Sсажа, % Sфильтр, % S*, % 

6. Смесь № 1 1,27 0,05 96,1 

7. Смесь № 2 2,25 0,05 97,8 

8. Смесь № 3 3,28 0,05 98,5 

9. Смесь № 4 4,27 0,06 98,6 

10. Смесь № 5 5,25 0,05 99,0 

*S – процент извлечения серы из технического углерода. 
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Для оценки степени удаления химически не связанной серы в соответствующие образцы 
пиролизного технического углерода вводились навески чистой коллоидной серы (от 1 до 5%). 

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, глицерин действительно полностью удаля-
ет из сажи химически не связанную серу. Остаточное количество серы во всех десяти образцах 
(около 0,05%) показывает степень химически связанной с углеродом серы, которую данным 
способом удалить невозможно. Тем не менее полученные результаты вполне удовлетвори-
тельны в части снижения содержания серы до приемлемого уровня (менее 0,1%). 

Таким образом, механотермический способ утилизации изношенных автомобильных шин 
показал несомненное преимущество перед другими способами пиролиза резинотехнических 
изделий данного вида в части уменьшения содержания серы до уровня, допускающего исполь-
зование как жидких, так и твердых продуктов пиролиза, в качестве источников тепловой энергии. 

Вместе с тем следует отметить, что назрела необходимость подвергнуть аналогичной пе-
реработке шины автомобилей с большим содержанием серы, чем в исследованных образцах, 
чтобы получить реальные результаты по содержанию серы в продуктах пиролиза и таких, бо-
лее сложных для утилизации, резинотехнических изделий. 
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в окружающей жизни и познавать природный мир. Благодаря сказочной форме сложные эко-
логические представления становятся доступными пониманию детей дошкольного воз-
раста. 

Ключевые слова: представления о природе, сказка, образность, взаимосвязи в природе, 
экологическое воспитание, дети старшего дошкольного возраста. 

Amet-Usta Z.R. 

FAIRY TALE IN THE ECOLOGICAL EDUCATION OF CHILDREN 

Annotation. The article reveals the importance of fairy tales as an important means of environ-
mental education of preschool children. The author's fairy tale opens before the child the world of the 
phenomena inaccessible to direct experience, helps it to be guided in surrounding life and to learn the 
natural world. Thanks to the fairy-tale form, complex ecological concepts become accessible to the 
understanding of preschool children. 

Keywords: ideas about nature, fairy tale, imagery, relationships in nature, environmental educa-
tion, children of preschool age. 
 

Постановка проблемы. Формирование у детей основ природоохранного поведения – одно 
из приоритетных направлений современного дошкольного образования, обоснованное острой 
экологической ситуацией, образовавшейся за последние десятилетия во многих странах и, в 
частности, в Республике Крым. В начале ХХХ тысячелетия экологические проблемы приобрели 
глобальный характер: состояние природной среды резко ухудшилось, а жизнь человека с каж-
дым годом становится все более подверженной многим опасностям экологического характера. 
Пренебрежение законами природы, интенсивное развитие научно-технического прогресса, не-
рациональное использование природных ресурсов, а также низкий уровень экологической 
культуры граждан привели к необратимым изменениям в окружающей среде. 

Анализ литературы. Многие ученые: Л.Т. Ердахов [1], Л.А. Каменева [2], Н.Н. Кондратьева 
[2], М.Д. Маханева [3], С.Н. Николаева [4], Н.А. Рыжова [6], П.Г. Саморукова [8], Е.А. Стреха [7] 
вопросам экологического образования детей уделяют особое внимание, акцентируя внимание 
на том, что наиболее важное направление этой работы состоит в формировании экологических 
представлений, а именно, представлений о взаимосвязях и взаимозависимостях, существую-
щих между природными объектами. Такие представления помогают ребенку понять как тесно 
взаимодействуют между собой все компоненты природы и, как человек и другие живые орга-
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Сказки природоведческого характера интересны дошкольникам, они открывают для них 
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окружающей природе. 

Изучив научную литературу, мы пришли к выводу, что условно все сказки можно объединить 
в три группы согласно научной основы, пронизывающей их содержание: о живых организмах, их 
потребностях и связях со средой; о связях живых организмов между собой; о целостности при-
родных систем и последствиях деятельности людей в природе [1]. Отметим, что такое деление 
сказок на группы условно, поскольку в каждой познавательной сказке о природе есть информа-
ция о живом организме, его внешнем виде, потребностях, приспособлении к среде обитания, да-
же если рассматривается его связь с другими живыми организмами или акцент делается на 
целостности природы. Выделение научной основы сказок позволяет сориентироваться в раз-
нообразном мире детской литературы и акцентировать внимание на тех экологических пред-
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Однако, как указывает Н.А. Рыжова, нужно учитывать, что не все сказки можно использо-
вать с целью экологического просвещения детей, поскольку во многих из них описывается по-
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ведение животных, которое не соответствует реальности, а оценка героев происходит с точки 
зрения человеческой морали [6]. Кроме того, природа может восприниматься с точки зрения ее 
жизненной значимости для человека (реки с кисельными берегами, помощь животных челове-
ку: «не ешь меня, я тебе пригожусь»), что способствует выработке утилитарного, прагматиче-
ского характера взаимодействия с природой и формирует установку «человек – хозяин приро-
ды». Как показали исследования Каменевой Л.А., у многих детей и взрослых существует сте-
реотип: хищные животные плохие, злые, они наделяются отрицательными чертами [2]. Поэто-
му для формирования начальных экологических представлений у детей дошкольного возраста 
лучше использовать авторские сказки природоведческого характера классиков детской литера-
туры и современных авторов, имеющих научную основу – реальную познавательную инфор-
мацию о живых организмах, их потребности, связи между собой и со средой обитания, о цело-
стности природы и влиянии деятельности человека на нее. В таком случае сказка будет учить 
ребенка приглядываться к проявлениям жизни в природе, видеть ее хрупкость, незащищен-
ность, развивать умение беречь и охранять живое. 

Также отметим, что художественное описание уже знакомых растений, животных или явле-
ний природы делает восприятие детей ярче, вызывает интерес к наблюдению. Кроме того, ав-
торская сказка открывает перед ребенком мир явлений, недоступных непосредственному опы-
ту, помогает ему ориентироваться в окружающей жизни и познавать действительность [3]. 

Таким образом, анализ научных источников позволяет прийти к выводу о том, что сказка 
природоведческого характера, сочетая в себе научную основу и образную форму изложения, 
является важным средством формирования у детей основ экологического сознания и культуры, 
а также осознанно правильного отношения к природе. Благодаря сказочной форме сложные 
экологические представления становятся доступными пониманию детей дошкольного возрас-
та. Именно природоведческая сказка дает богатый материал для воспитания у детей познава-
тельного интереса, наблюдательности и любознательности. Она ставит перед детьми новые 
вопросы, заставляет их присматриваться к окружающей природе, выводит за пределы наблю-
даемого и тем самым расширяет представления детей, помогает уточнить и конкретизировать 
имеющиеся представления, учит устанавливать связи и взаимоотношения, которые существу-
ют в природе. 
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Волченко В.А., Тарасенко В.С., Васенко В.И. 

О СОХРАНЕНИИ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГОРОДА-КУРОРТА САКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития города-курорта Саки. 
Отмечено, что за последние двести лет в Саках активно шло развитие курортологии и 
галургического производства. При этом ведущим фактором, определяющим состояние ок-
ружающей среды, явился антропогенный, от степени воздействия которого зависит со-
стояние Сакского озера и лечебных водоемов. Анализ состояния окружающей природной 
среды в Сакском регионе позволил выявить негативные изменения, вызвавшие необходи-
мость разработки комплекса мер и предложений для их устранения. Высказано мнение, что 
разработанная и внедряемая Федеральная целевая программа развития города Саки будет 
способствовать сохранению лечебных ресурсов и развитию рекреационной инфраструктуры. 

Ключевые слова: Саки, курорт, лечебные грязи, бальнеологические ресурсы, рапа. 
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ABOUT CONSERVATION OF BALNEOLOGICAL RESOURCES 
AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITY-RESORT SAKI 

Annotation. The article discusses the development prospects of the resort city of Saki. It is noted 
that over the past two hundred years, the development of balneology and galurgic production has 
been actively going on in Saki. At the same time, the leading factor determining the state of the envi-
ronment was anthropogenic, the state of Saki Lake and healing reservoirs depends on the degree of 
its impact. Analysis of the state of the environment in the Saki region revealed the negative changes 
that necessitated the development of a set of measures and proposals for their elimination. The opin-
ion was expressed that the developed and implemented Federal target program for the development 
of the city of Saki will contribute to the preservation of therapeutic resources and the development of 
recreational infrastructure. 

Keywords: Saki, resort, therapeutic mud, balneological resources, brine. 
 
Постановка проблемы. Город Саки обязан своим появлением и развитием освоению 

имеющихся на его территории разнообразных водных ресурсов. Прежде всего, это Сакское 
озеро, лечебные иловые грязи и высокоминерализованная рапа, которая используются для 
бальнеологических процедур в санаторно-курортных учреждениях и служат сырьевой базой 
для производства лечебной и лечебно-косметической продукции. Сакский район обеспечен 
значительными запасами пресной (питьевой) воды. Кроме того, месторождение минеральных 
термальных вод используется ООО «СМВ» для розлива лечебно-столовой воды под названи-
ем «Крымская», а эксплуатируемые скважины в санаториях им. Пирогова, «Полтава-Крым» и 
ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС» обеспечивают лечебный процесс в санаторно-курортных учреж-
дениях. 

Анализ литературы. За последние двести лет в городе интенсивно развивались два ос-
новных вида хозяйственной деятельности − курортология и галургическое производство. Су-
щественное влияние на окружающую природную среду оказывал антропогенный фактор, ко-
торый со временем стал определяющим для состояния Сакского озера в целом и лечебных 
водоемов, в частности. Анализ современного состояния окружающей природной среды по-
зволил, с одной стороны, оценить негативные изменения, а с другой − выработать ряд мер и 
предложений по их устранению, что будет способствовать сохранению лечебных ресурсов и 
развитию рекреационной инфраструктуры города-курорта в ближайшей и отдаленной перспек-
тиве [1–4]. 

Цель статьи заключается в анализе перспектив развития города-курорта Саки в контексте 
сохранения бальнеологических ресурсов. 

Изложение основного материала. Саки является одним из старейших с 1827 г. бальнеог-
рязевым и климатическим курортом полуострова. Разнообразные лечебные факторы эффек-
тивно используются в санаторно-курортных учреждениях города и многочисленных пансиона-
тах, расположенных на побережье Каламитского залива. 

Климат. Сакский район относится к области степного умеренно континентального климата, 
который характеризуется большей контрастностью по сравнению со средиземноморским суб-
тропическим, то есть с засушливым жарким летом, мягкой осенью, умеренно холодным в зим-
ний и ранний весенний периоды. Наиболее комфортные климатические условия – с июня по 
сентябрь. 

Сезонные изменения главным образом связаны с уровнями солнечной радиации. Отноше-
ние рассеянной радиации к общей составляет 0,3–0,4. Годовой ход альбедо характеризуется 
сравнительной устойчивостью его значений в теплый и большей изменчивостью в холодный 
период. В летнее время, в связи с увеличением контрастности температуры между сушей и 
морем, возникают местные циклоны с малым количеством осадков, бризы, обуславливающие 
понижение температуры. В зимнее время температура моря способствует сглаживанию ее су-
точного и годового хода, усилению ветрового режима и т.д. 

В летние месяцы преобладает относительная влажность 60–65% (за счет влияния моря), а 
в холодную часть года – 76–86%. Периоды без дождей (более 30 дней) бывают 1 раз в два го-
да. Средний максимум продолжительности таких периодов может длиться до 50 дней. Относи-
тельная влажность при этом снижается до 30%, создавая условия для суховеев и атмосфер-
ной засухи. 

В течение года наибольшую повторяемость имеют северо-восточные и юго-западные на-
правления ветра. Осенью и зимой господствуют ветры северо-восточного, северного и восточ-
ного направления. Весной и летом – северо-восточного, юго-западного и западного. 
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К основным методам климатотерапии, широко используемых в городе-курорте Саки, отно-
сятся гелиотерапия, аэротерапия и талассотерапия. 

Лечебные грязи Сакского месторождения представляют собой не только уникальные при-
родные образования, сформировавшиеся на протяжении нескольких тысяч лет в специфиче-
ских условиях соленых озер лагунного типа, но и единственное эксплуатируемое (пока) в Кры-
му месторождение кондиционных сульфидных лечебных грязей [5]. 

Грязевая залежь представлена двумя разновидностями: черными и темно-серыми иловы-
ми отложениями мощностью от 0,35 до 1,1 м. Пелоиды месторождения – это гетерогенная фи-
зико-химическая система, состоящая из жидкой и двух твердых фаз (кальциево-магниевый 
кристаллический скелет и глинистый остов). 

Иловые сульфидные грязи Сакского месторождения оказывают сложное физиологическое 
и терапевтическое действие на организм человека, прежде всего своими температурными, хи-
мическими и механическими раздражителями. Содержащиеся в грязи активные химические и 
биологические компоненты проникают через кожу и оказывают влияние на функции различных 
органов, вызывая общую реакцию организма, приводящую к выздоровлению. 

Лечение грязью и грязевыми препаратами приводит к освобождению организма от радио-
нуклидов, уменьшает его аллергическую настроенность, нормализует гормональный фон и по-
вышает иммунитет. В лечебно-косметическом аспекте бальнеогрязевые препараты оказывают 
очищающее действие, улучшают кровообращение кожи и повышают ее тонус, стимулируют ре-
генеративные процессы, стабилизируют энергетический обмен и нормализуют баланс жира, 
что делает кожу гладкой и упругой. Методики лечебного применения грязей и препаратов на их 
основе разработаны учеными Института курортологии, Института ревматологии АМН СССР, 
Украинского НИИ медреабилитации и курортологии, Крымского медицинского университета, 
Санкт-Петербургской Военно-медицинской Академии, ведущими специалистами по пелоидоте-
рапии (грязелечению) Сакского и Евпаторийского бальнеогрязевых курортов. ФГБУ «РНЦ 
МРиК» Минздрава России выдано Бальнеологическое заключение от 02.11.2015 года № ИЦ-
101 на лечебную натуральную иловую сульфидную грязь Сакского месторождения при лечении 
заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболева-
ний, а также при заболеваниях мужских половых органов, кожи и ЛОР-органов. 

Рапа – высокоминерализованный рассол, формирующийся в естественных условиях гря-
зевого месторождения Сакского соленого озера. За счет многократного концентрирования мор-
ских солей, взаимосвязи и ионного обмена с целебной грязевой толщей рапа имеет высокую 
минерализацию (от 160 до 200 г/л). Сложный химический состав (соли натрия, магния, кальция, 
железа, калия, ионы йода, брома, борная кислота и другие микроэлементы, растворенные газы 
и органические соединения) определяет терапевтическую ценность и лечебные свойства этого 
раствора. 

В настоящее время изменения гидрологического режима в лечебных бассейнах, связанные 
как с природными, так и с антропогенными факторами, в той или иной мере отражаются на 
гидрохимическом состоянии водной среды, ее химического состава и жидкой фазы донных от-
ложений Сакского озера. 

Сакское месторождение минеральных термальных вод включает множество скважин. 
Скважина № 4323 (3-ЭМ), недропользователь ДП «Сакская ГГРЭС». Расположена на се-

верном берегу Восточного (лечебного) бассейна Сакского озера. Запасы по категории А+С1 – 
411 м

3
/сут. 

Скважина № 3697 (201), недропользователь санаторий «Полтава-Крым». Расположена на 
территории морской пересыпи между санаторием и Западным (лечебным) бассейном. Запасы 
по категории В+С1 – 415 м

3
/сут. 

Скважина № 3841 (2ТМ), недропользователь Сакский центральный военный клинический 
санаторий им. Н.И.Пирогова. Расположена на территории санатория на северном берегу Бу-
ферного (защитного) бассейна. Запасы по категории В+С1 – 350 м

3
/сут. 

Скважина № 3503, недропользователь ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым». Рас-
положена на северной окраине города. Запасы по категории В+С1 – 350 м

3
/сут. 

Формирование химического состава и минерализации вод происходит в условиях краевой 
зоны артезианского бассейна под влиянием ряда факторов, основными из которых структурное 
положение участка месторождения, литологический состав водовмещающих пород, гидроди-
намический режим, обеспечивающий поступление подземных вод к участку из двух областей: 
пресных – из области питания, расположенной юго-восточнее месторождения и соленых, дви-
жущихся с севера из погруженных частей Равнинного Крыма. 

Минеральная вода Сакского месторождения успешно применяется в качестве лечебной 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, обмена ве-
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ществ, для желудочно-кишечных промываний, кишечного орошения, полоскания полости рта, 
ингаляций при бронхо-легочной патологии, для внешних процедур (ванн, лечебного купания, 
вертикального вытягивания в бассейнах), а также используется как столовая при несистемати-
ческом употреблении. 

Социально-экономическое значение Сакского курорта связано с наличием и использовани-
ем месторождения лечебных грязей и рапы [6]. В начале 19-го столетия в Саках было начато 
строительство первых в России грязелечебниц (гражданской в 1827 г. и военной в 1837 г.), а с 
1883 года озеро было передано в долгосрочную аренду видному промышленнику графу И. Ба-
лашову, который приступил к созданию соледобывающего предприятия по образцу южно-
французских соляных промыслов. В советское время в городе функционировало крупное про-
мышленное предприятие Сакский государственный химический завод, но в конце 90-х годов 
прошлого столетия он был закрыт. Это существенно улучшило общую экологическую ситуа-
цию, но последствия нанесенного окружающей природной среде вреда до настоящего времени 
не ликвидированы. На разных этапах освоения и изучения озера в большей или меньшей мере 
менялся объем и комплекс режимных наблюдений и исследований, включая гидрометеороло-
гические, гидрологические, физико-химические и биологические, т.е. всесторонне оценивались 
различные процессы, которые существенно влияют на состояние и состав покровной рапы и 
донных отложений. 

Основные природные факторы, которые непосредственно влияют на состояние водной 
среды и донных отложений лечебных водоемов Сакского озера перечислены ниже. 

Гидрометеорологические (климатические) факторы. К ним относятся сезонные и суточ-
ные изменения температуры воздуха, водной среды и донных отложений на разной глубине их 
залегания, а также количество атмосферных осадков и ветровой режим. На процесс испарения 
с водной поверхности оказывают влияние влажность воздуха и облачность. Все факторы непо-
средственно связаны с географическим положением и цикличностью (22–24 летний) солнечной 
активности, что прослеживается за длительный период наблюдений за состоянием Сакского 
озера. 

Технические и антропогенные факторы. В настоящее время озеро разделено дамбами 
на семь водоемов, два из которых лечебные, а пять – защитные. Гидротехнические сооруже-
ния в виде двух насосных станций, морского и Михайловского каналов позволяют регулировать 
водный и солевой режим в лечебных водоемах, что предотвращает в них процесс высыхания 
или распреснения, т.е. поддерживаются гидрохимические и биологические параметры, которые 
близки для природных соленых озер прибрежно-морского типа. 

Фиксируемые сезонные изменения минерализации рапы и грязевого отжима в Восточном и 
Западном бассейнах свидетельствуют о повышении средних (по году) их значений за период 
наблюдений с 2005 по 2018 год (таблица 1). 

Таблица 1. 
Сезонные изменения минерализации рапы и грязевого раствора 

в лечебных водоемах Сакского озера за период с 2005 по 2018 год. 

Восточный (эксплуатируемый) водоем 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Минерализация рапы 
(зима / лето) 

139 134 130 135 141 133 129 

184 177 194 211 173 169 174 

Грязевой раствор 
(зима / лето) 

167 162 190 168 174 180 170 

170 184 184 184 183 181 178 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Минерализация рапы 
(зима / лето) 

133 143 146 145 151 138 145 

201 196 184 200 192 199 196 

Грязевой раствор 
(зима / лето) 

175 170 185 180 179 180 180 

182 183 190 185 191 193 173 

Западный (резервный) водоем 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Минерализация рапы 
(зима / лето) 

105 96 102 135 140 126 126 

140 123 179 177 197 192 173 

Грязевой раствор 
(зима / лето) 

151 157 148 164 163 262 159 

149 156 150 160 169 157 154 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Минерализация рапы 
(зима / лето) 

148 192 203 166 156 192 192 

252 265 316 210 255 235 332 

Грязевой раствор 
(зима / лето) 

172 160 177 182 187 191 194 

182 181 197 181 184 201 205 
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В связи с этим очевидной является решение задачи по существенному изменению водного 
питания лечебных бассейнов озера и принудительное удаление значительных объемов солей 
(деминерализация) для приведения водно-солевого баланса к оптимальному диапазону в го-
довом и многолетнем тренде. 

По отношению к уровню моря в озере Чокрак и Михайловском водоеме средний уровень 
воды на 0,5 и 1,5 м выше, а в Буферном, Ковше и Накопителе ниже на 0,1–0,6 м. Уровень рапы 
в лечебных водоемах относительно моря, ниже на 1,0–1,3 м. В связи с этим актуальной явля-
ется задача – разработать проект по строительству современной дренажной системы для от-
ведения паводковых и сточных вод от этих водоемов, а накопленную чистую пресную воду ис-
пользовать для орошения. 

То, что в лечебных водоемах уровень рапы постоянно ниже относительно моря позволяет 
реализовать проект по строительству современного многоцелевого морского канала или сис-
темы водоводов от акватории моря в Западный водоем и акваторию Накопителя и Ковша по-
сле соответствующей их реконструкции. Такая система гидротехнических сооружений может 
решить две важные проблемы. Первая – обеспечение в необходимом объеме морской водой 
Восточного и Западного водоемов. Вторая – преобразование двух защитных водоемов (Нако-
питель и Ковш) в закрытую морскую лагуну. 

Следует отметить, что в прошлом столетии, в период эксплуатации соленого озера как со-
лепромыслов и сырьевых ресурсов химического производства, существовал морской канал, 
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3
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3
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м

3
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3
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3
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Таким образом, в настоящее время сохранности лечебного озера, а вместе с тем и пер-
спективам дальнейшего развития города-курорта Саки, угрожает ряд антропогенных и природ-
ных факторов, среди которых преобладает вероятность загрязнения лечебной части озера от-
ходами предыдущей деятельности химической промышленности и современных бытовых от-
ходов. 

В заключение отметим, что исторически сложившиеся различные виды хозяйственной дея-
тельности на Сакском соленом озере существенно изменили его природный статус. Сформи-
рованная за два столетия структура изолированных водоемов позволяла использовать гидро-
минеральные ресурсы как в бальнеологических целях, так и для организации соляных промы-
слов. Практически до конца 20 века его водные ресурсы были сырьевой базой Сакского хими-
ческого завода, что негативно отражалось на экосистеме лечебных водоемов. При этом следу-
ет отметить, что природоохранная и научно-практическая деятельность гидрогеологической 
станции и последовательная позиция по устранению пагубного влияния антропогенных факто-
ров, а также искусственного регулирования водно-солевого режима в двух водоемах (Запад-
ный и Восточный) позволила сохранить лечебные грязи и рапу Сакского курорта. 

Начиная с 2017 года, в составе Федеральной целевой программы развития города Саки 
выполняется огромный объем строительных работ, обустраиваются морская набережная и бе-
рега лечебных водоемов, проводится реконструкция гидротехнических сооружений (Михай-
ловский канал, морская и озерная насосные станции). Будут созданы новый пункт и техниче-
ские средства по добыче лечебных грязей и рапы. Целью настоящей работы является пред-
варительное обоснование необходимости изменения технологии регулирования водно-
солевого режима водоемов Сакского озера для достижения в ближайшей и среднесрочной 
перспективе оптимальных значений среднегодовой минерализации покровной воды Восточ-
ного и Западного бассейнов с целью сохранения их бальнеологических кондиций. Кроме того, 
решение этой задачи непосредственно связано с потребностями города-курорта Саки в созда-
нии дополнительных курортно-рекреационных территорий на месте проблемных в экологиче-
ском аспекте водоемов Накопитель, Ковш, Чокрак, Буферный, Михайловский и прилегающих 
территорий. 
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Постановка проблемы. Современные экологические кризисы являются одними из важ-
нейших проблем человечества вследствие того, что обусловлены господствующими в общест-
ве ценностями и отношениями. Сложившаяся современная экологическая парадигма должна 
помочь человечеству совершить принципиальный переход от потребительского отношения к 
природным ресурсам к рациональному природопользованию. Чтобы не погибнуть человечест-
ву нужно полностью отказаться от господствующей в обществе парадигмы анропоцентризма и 
перейти к парадигме экоцентризма, наиболее приемлемой в современных условиях. 

«Экологическая парадигма» представляет собой понятие, выражающее относительно ус-
тойчивую систему взглядов, норм, принципов, установок и ценностных ориентаций, являющих-
ся для данного времени в отношении системы «Человек – Природа – Общество» [1]. Развитие 
современных взаимоотношений человеческого общества и природы требует формирования 
экологического сознания и экологического мировоззрения, что должно способствовать экологи-
ческой социализации человека, которая возможна благодаря экологическому образованию и 
обучению. 

Анализ литературы. Возрастающие с каждым десятилетием масштабы техногенного воз-
действия на окружающую природную среду сопровождаются возрастанием угроз и рисков 
безопасности людей, что обуславливает важность и актуальность формирования экологиче-
ской культуры современного общества путем экологизации образования [2]. Экологическое об-
разование должно отвечать ряду требований, в частности, оно должно быть содержательным, 
непрерывным и охватывать все сферы жизни людей [3]. В этой связи Зачиняев Я.В. с соавто-
рами указывает, что «... в высшей школе экологическое образование должно получить разви-
тие в двух основных направлениях: 
- как общеобразовательная парадигма устойчивого развития, в соответствии с принципами 

которой каждый профессионал, не зависимо от специфики профессии, должен в полной ме-
ре обладать качествами социальной ответственности, инициативности, прогнозирования 
развития ситуаций, способностью формулировать проблемы и искать пути решения; 

- как профессионально ориентированная сфера умений, знаний и навыков, соответствующая 
профилю специализации» [4]. 
По мнению Р.В. Опарина, «…целью экологического образования является становление и 

развитие экологической культуры личности и общества как совокупности практического и ду-
ховного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и 
развитие». При данном подходе содержание экологического образования должно реализовы-
ваться через межпредметные связи, базируясь на системе научных идей, заложенных в соот-
ветствующие учебные предметы: 
- развитие и целостность природы в сфере жизни, изменение окружающей природной среды 

в результате трудовой деятельности; 
- влияние природной среды на здоровье человека; 
- природа как фактор нравственно-эстетического развития личности; 
- оптимизация взаимодействия в системе «природа – государство – общество – человек» [5]. 

Фундаментальной идеей в содержании экологического образования является идея разви-
тия и целостности природы, раскрываемая в цикле естественно-научных и общественно-
исторических дисциплин. Подготовка высокоспециализированных специалистов в области 
безопасности жизнедеятельности вызывает необходимость комплексного изучения есествен-
нонаучных и гуманитарных дисциплин. Особую роль приобретают экологические знания в 
профессиональной подготовке бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности», так 
как онизанимают «промежуточное» положение, интегрируют знания студентов по медико-
биологическим дисциплинам, валеологии, безопасности жизнедеятельности и др. Следова-
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тельно, экологические знания являются «связующим звеном» между человеческим здоровьем 
и факторами окружающей среды, которые зачастую являются опасными для его организма. 
Экологически чистая окружающая среда, здоровый физически, психически и духовно человек 
выступают важнейшими компонентами экологической культуры человека [6]. В данном аспекте 
экологическое образование будущих педагогов основ безопасности жизнедеятельбности при-
обретает значимую практическую ценность. 

Целью статьи является изучение особенностей экологического образования будущих учи-
телей ОБЖ. 

Изложение основного материала. Термин «экологическое образование» впервые поя-
вился в 1970 году на конференции Международного Союза охраны природы. В дальнейшем 
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коне № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» в ст. 72, п. 1 закона сказано, 
что преподавание основ экологических знаний осуществляется в дошкольных, школьных об-
щеобразовательных учреждениях и учреждениях высшего и дополнительного образования, 
независимо от их профиля и организационно-правовых форм. Таким образом, с января 2002 г. 
законодательно установлено всеобщее обязательное экологическое воспитание и образование 
подрастающего поколения, учащейся молодежи и экологическое просвещение всего населения 
Российской Федерации. 

Решение поставленной задачи достигается путем включения экологического образования 
в содержание образовательных программ подготовки специалистов всех направлений, при 
этом экологическое образование выполняет не только образовательную функцию, но и функ-
цию воспитания обучения и просвещения. В современном педагогическом образовании веду-
щей стратегией является компетентностный подход [7]. 

В ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», 
на кафедре биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности с 2016 года по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Безопасность жизнедеятель-
ности» осуществляется подготовка будущих учителей основ безопасности жизнедеятельности. 
В Крыму подготовка таких специалистов осуществляется впервые. Необходимость открытия 
профиля «Безопасность жизнедеятельности» была продиктована современными тенденциями 
сохранения жизни и здоровья населения как региона, так всей страны. 

Жизнедеятельность человека должна быть безопасной во всех сферах его деятельности. 
Экологическая опасность, вызванная природными факторами, сопровождала человечество на 
всех этапах его развития. Сегодня появились новые природно-антропогенные факторы, угро-
жающие жизни и здоровью людей. Осуществление хозяйственной деятельности человека не 
возможно без воздействия на природную среду и появления новых экологических проблем, 
тесно связанных с ресурсными, экономическими, демографическими и социальными. 

Экологическое образование студентов профиля «Безопасность жизнедеятельности» начи-
нается в первом семестре первого курса, с изучения дисциплины «Основы экологии», котороя 
даёт базовые знания и знакомит с понятиями рациональное природопользование, экологиче-
ский мониторинг, экологическая обстановка, экологическая опасность и т.д. Экологическое об-
разование реализуется через общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Общепрофессиональная компетенция ОПК-8 предполагает осуществление педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний, профессиональная компетенция ПК-2 
отмечает, что будущий учитель ОБЖ обладает способностью применять здоровьесберегаю-
щие и природоориентированные методики для формирования здорового, безопасного и эколо-
гически целесообразного образа жизни. 

Преемственность экологических знаний и экологическое образование осуществляются в 
процессе подготовки будущих учителей ОБЖ при изучении дисциплин «Экология человека», 
«Экологическая безопасность», «Промышленная экология», «Биоиндикация наземных экоси-
стем», «Мутагены окружающей среды», «Опасные ситуации природного и техногенного харак-
тера и защита от них», «Безопасный отдых и туризм», «Безопасность пищевых продуктов» и 
других дисциплин учебного плана образовательно-квалификационного уровня бакалавр. 

Представленная система блока дисциплин экологической направленности, изучаемых в 
процессе подготовки бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности», будет способ-
ствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих экологической 
грамотностью и культурой, способных к профессиональному росту и профессиональной мо-
бильности. Это позволит будущим учителям ОБЖ после освоения программы бакалавриата в 



103 

рамках своего направления подготовки решать педагогические, методические и организацион-
но-управ-ленческие задачи в различных сферах безопаности, включая экологическую. 

В заключении можно отметить, что осуществляемая на кафедре биологии, экологии и 
безопасности жизнедеятельности подготовка будущих учителей ОБЖ должна способствовать 
укреплению сложившейся единой государственной системы предупреждения и реагирования 
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, стимулировать проникнове-
ние в педагогическую практику современных ценностных ориентаций и усилить конкурентно-
способность молодых специалистов, владеющих экологическими знаниями на рынке труда. 
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Постановка проблемы. Потребность в биологически активных веществах на современном 
этапе тесно связана с решением широкого круга проблем интенсификации производства и за-
грязнением окружающей среды, а именно утилизации отходов промышленности и сельского 
хозяйства; получения экологически безопасных средств защиты сельскохозяйственных расте-
ний от болезней. 

Поиск эффективных лекарственных средств на основе природных биологически активных 
веществ относится к числу важнейших задач медицинской и биотехнологической науки. Поэто-
му не случайно, что в настоящее время лекарственные вещества природного происхождения, 
особенно растительного, составляют около 30% всех препаратов, применяемых в современной 
медицине [1; 2]. 

Помимо поиска источников биологически активных соединений, не менее актуальной явля-
ется задача рационального использования растительных ресурсов, поиск путей внедрения 
безотходных технологий, позволяющих избегать проблем утилизации опасных отходов, обра-
зующихся в результате переработки растительного сырья. Предлагаются новые способы пере-
работки биомассы растений и создания экономически рентабельных технологий получения 
экологически чистых источников энергии – биогаза и биоэтанола [3]. 

Анализ литературы. Под биологически активными веществами (БАВ) подразумевают ве-
щества, которые обладают высокой физиологической активностью и воздействуют на организм 
в самых малых дозах. К ним относят алкалоиды и витамины. Они могут ускорять обменные 
процессы, улучшать метаболизм, участвовать в синтезе витаминов, способствовать регулиров-
ке правильной работы систем организма. В связи с этим большое значение имеет изучение и 
разработка методов получения биологически активных веществ из сырья растительного проис-
хождения. От использования отработанных технологий зависит количество извлекаемых из 
сырья БАВ и их состав, себестоимость полученной субстанции и соответственно изготовленно-
го на ее основе препарата [1; 4; 5]. 

В настоящее время производство биоэтанола является наиболее динамично развиваю-
щимся сектором биотопливной отрасли. На его долю приходится 85% обьема мирового произ-
водства биотоплива. Продолжаются поиск и оценка возобновляемых биоресурсов, пригодных к 
переработке, предлагаются новые способы переработки биомассы и отходов, что в итоге на-
целено на создание экономически рентабельных технологий и промышленных процессов по-
лучения биоэтанола. Установлено, что в качестве сырья для производства биоэтанола можно 
использовать сахаросодержащие, крахмалосодержащие и целлюлозосодержащие культуры, а 
также целлюлозное сырье, полученное из отходов промышленных производств [6; 7]. 

Актуальность разработок технологий получения гидролизного этанола из растительного сырья 
признается и в Узбекистане, так как около 60% ее территории составляют пустыни и полупустыни с 
характерным для них видовым составом растений. В связи с этим является актуальным разработ-
ка методов получения биоэтанола из отходов растительной биомассы от получения БАВ Гармалы 
обыкновенной [8]. 

Целью данной статьи является выявление оптимальных технологических параметров по-
лучения алкалоидов и витаминов, содержащихся в растительной биомассе гармалы обыкно-
венной, а в последующем вторичное использование остаточного сырья для производства био-
этанола. 

Изложение основного материала. Для получения биологически активных веществ и для 
вторичного использования биомассы мы изучали вид пустынного растения степи Карнабчуль: 
гармалы обыкновенной (Peganum Harmala) – многолетнее травянистое растение семейства 
Парнолистниковые (Zygophyllaceae). Ее ценность определяется содержащимися в ней белка-
ми, жирами, углеводами, биологически активными веществами: алкалоидами и витаминами [9–
10]. Для получения алкалоидов и витаминов использовали методы экстракции и тонкослойной 
хроматографии (ТСХ). В основе получения биоэтанола из растительного сырья лежит двухсту-
пенчатый гидролиз и спиртовое брожение, основными возбудителями которого являются 
дрожжи [10–13]. 

Мы изучали процессы экстракции алкалоидов и витаминов действием этилового спирта в 
различных концентрациях (30%, 50%, 70%, 96%) из биомассы (вегетативной и генеративной 
частей) пустынного растения Гармалы обыкновенной (Peganum Harmala) в зависимости от 
продолжительности времени (60, 120, 180, 240 мин). Максимальное выделение алкалоидов из 
вегетативной и генеративной массы гармалы обыкновенной достигается при экстракции 70%-
ным раствором этанола в течение 180 минут и при температуре 78.3°С, при этом происходит 
увеличение массовой доли алкалоидов как из вегетативной, так и из генеративной части расте-
гия обыкновенной. Наиболее полное выделение алкалоидов достигается при действии 70%-ым 
раствором этанола составляет 6,84% и 12,8% соответственно (рисунок 1). 
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Проведенные исследования показали, что наиболее полное выделение витаминов из веге-
тативной и генеративной биомассы гармалы обыкновенной достигается при действии 70%-ым 
раствором этанола при продолжительности времени 180 мин составляет 3,75% и 1,62%, соот-
ветственно (рисунок 2). 

Исходя из результатов исследования, видно, что вегетативная биомасса растения содер-
жит в большем количестве витаминов, генеративная биомасса растения – алкалоидов. 

Для полученных витаминов и алкалоидов использовали данные тонкослойной хромато-
графии. Для подтверждение наличия данных биологически активных веществ мы просматри-
вали на приборе УФ-лампы 365 нм и обработали 5%-ным спиртовым раствором реактива Дра-
гендорфа и алюминия хлорида и 5% спиртовым раствором алюминия хлорида. 
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Рисунок 1. Массовая доля алкалоидов (%) из биомассы Гармалы обыкновенной. 
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Рисунок 2. Массовая доля витаминов (%) из биомассы 

Гармалы обыкновенной (вегетативная биомасса). 
 

По данным тонкослойной хроматографии, видно, что в генеративной и вегетативной части 
гармалы обыкновенной на хроматограмме отмечается наличие 2–3 пятен, а в вегетативной 
части 4–5 пятен, имеющих желто-зеленое окрашивание в видимом свете, сине-зеленое окра-
шивание в УФ-свете, которые приобретают сине-коричневую флюоресценцию после обработки 
5%-ным спиртовым раствором алюминия хлорида, что характерно для витаминов. Это дает 
информацию о том, что в испытуемом растворе имеются от 2 до 5 витаминов, в зависимости от 
их частей. На хроматограмме испытуемого раствора в генеративной части мы обнаружили 9–
10 пятен, а в вегетативной 6–7 пятен почти оранжевого цвета. Это дает информацию о том, что 
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в испытуемом растворе одного растения имеются 6–10 алкалоидов в зависимости от его час-
тей, у которых свидетели отсутствуют. 

Растительную биомассу после выделения алкалоидов и витаминов использовали для по-
лучения биожэтанола. Для удаления легкогидролизуемых полисахаридов исходное сырье об-
рабатывалось 0,1%, 0,3%, 0,5% и 1% H2SO4 с гидромодулем 1:5 и выдерживалось при темпе-
ратуре кипения (100

º
С) в течение 1, 2, 3, 4, 5 часов. Результаты исследования показали, что в 

зависимости от концентрации разбавленной H2SO4 и продолжительности гидролиза происхо-
дит увеличение выхода редуцирующих веществ. Максимальный выход редуцирующих веществ 
наблюдается при концентрации H2SO4 0,5% и продолжительности гидролиза 4 часа. При даль-
нейшем гидролизе происходит распад и снижение содержания образовавшихся редуцирующих 
веществ, и продолжительность гидролиза в течение 5 часов отрицательно сказывается на ка-
честве гидролизата. Для гармалы обыкновенной выход РВ составляет 1,94% (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Массовая доля РВ (%) Гармалы обыкновенной в зависимости 
от продолжительности времени и концентрации разбавленной H2SO4. 

 

Для изучения зависимости выхода гексоз из гидролизата пустынного растения, были взяты 
следующие концентрации H2SO4: 10, 15, 20, 25%. Гидролиз проводили при температуре 100

º
С с 

гидромодулем 1:5, в течение 2, 4, 6, 8, 10 часов. Проведенные исследования показали, что при 
проведении гидролиза концентрированной H2SO4 в течение 8 часов наблюдалось небольшое 
образование гексоз в гидролизатах (рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4. Массовая доля гексоз (%) Гармалы обыкновенной при воздействии 
концентрированной H2SO4 при продолжительности гидролиза. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что в зависимости от концентрации 
разбавленной и концентрированной H2SO4 происходит увеличение содержания редуцирующих 
веществ и выхода сахаров из гидролизата данного растения. 

Для проведения ферментации биомассы пустынных растений мы использовали промыш-
ленные штаммы дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Проведенные исследования показали, что 
в процессе ферментации продолжительностью 48 часов идет эффективное усвоение сахаров 
дрожжами. В брагах полученных после ферментации биомассы пустынных растений содер-
жание сахаров уменьшилось почти в 4 раза. Массовая доля сахаров после ферментации в 
бражке гармалы обыкновенной составило 1,57%. Таким образом, полученные гидролизаты 
представляют собой благоприятную среду для размножения и метаболизма дрожжей. В этих 
средах клетки характеризуются высокой физиологической активностью, эффективно усваивая 
глюкозу. 

В дальнейших исследованиях проводили простую дистилляцию с конденсацией пара в 
жидкость при температуре кипения 78

º
С, в течение 3–3,5 часов. Все полученные результаты 

представлены в таблице 1. В проведенных исследованиях наибольшего количества биоэтано-
ла мы получили из биомассы растения гармалы обыкновенной, что составило 218 мл. 

 

Таблица 1. 
Выход биоэтанола из Гармалы обыкновенной. 

Название 
растений 

Массовая 
доля РВ 

Массовая 
доля гексоз 

Массовая доля 
сахаров после 
ферментации 

Количество 
биоэтанола, мл 

Содержание 
абсолютного 

спирта, % 

Гармала 
обыкновенная 

1,94 5,87 1,57 218 67 

 

Таким образом, результаты исследований проведения ферментации гидролизата пустын-
ного растения показали, что в процессе ферментации продолжительностью 48 часов идет эф-
фективное усвоение сахаров и их уменьшение почти в 4 раза. Утилизация сахаров наблюдает-
ся для растения Гармалы обыкновенной 1,57% и выход биоэтанола 218 мл. 

Выводы. 
1. Изучены оптимальные технологические параметры выделения алкалоидов и витаминов 

путем экстракции из биомассы Гармалы обыкновенной и их количественного определения ме-
тодом тонкослойной хроматографии (ТСХ). 

2. Установлено, что в зависимости от концентрации экстрагента и продолжительности 
времени экстракции происходит увеличение массовой доля алкалоидов и витаминов, получен-
ных из биомассы пустынного растения, с максимальным выходом их при концентрации этило-
вого спирта 70% и экспозиции времени 180 мин. 

3. Проведение тонкослойной хроматографии показывает наличие оранжевых и сине-
зеленых пятен после обработки раствором алюминия хлорида и реактивом Драгендорфа, что 
указывает на количество видов алкалоидов (9–10) и витаминов (4–5). Установлено большее со-
держание алкалоидов в биомассе генеративных частей растений, а витаминов – в вегетативных. 

4. Проведение двухступенчатого кислотного гидролиза для получения биоэтанола из целлю-
лозосодержащих отходов биомассы Гармалы обыкновенной от производства БАВ показало, что 
набольший выход редуцированных веществ и гексоз наблюдается при концентрациях 0,5% и 20% 
разбавленной и концентрированной H2SO4 и продолжительности процесса 4 и 8 часов. 

5. Изучение процессов ферментации гидролизатов данного растения с использованием 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae в анаэробных условиях показало эффективность этого про-
цесса продолжительностью 72 часа, в брагах полученных после ферментации содержание са-
харов уменьшилось почти в 4 раза. 
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УДК 504:378 

Попова О.В. 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлены данные анонимного опроса обучающихся 8-х клас-
сов МБОУ «Школа-лицей» № 3 имени А.С. Макаренко г. Симферополя по выявлению проблем, 
связанных с экологической безопасностью. 

Было выявлено, что более 50% учащихся не владеют терминологией по данной теме. 
Около 20,6% не смогли дать объективную оценку состояния экологической ситуации своего 
города, при этом 20,3% считают, что их деятельность никак не сможет повлиять на эко-
логическое состояние города. Более 11% обучающихся считают, что обладают недоста-
точным уровнем экологической культуры. Однако большинство из них (более 50%) готовы 
получать знания в области экологии на уроках, в частности в рамках учебного курса «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности». 

Ключевые слова: экологические знания, обучающиеся, экологическая обстановка, уро-
киОБЖ, проблема. 

Popova O.V. 

IDENTIFICATION OF LEVEL OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE STUDENTS 
AT THE FINAL STAGE BASIC GENERAL EDUCATION 

Annotation. The article presents data from an anonymous survey of 8th grade students of 
MBOU «Lyceum School» № 3 named after A.S. Makarenko, Simferopol to identify problems associ-
ated with environmental safety. 

It was found that more than 50% of students do not speak the terminology on this topic. About 
20.6% were not able to give an objective assessment of the state of the ecological situation in their 
city, while 20.3% believe that their activities will not be able to affect the ecological state of the city. 
More than 11% of students believe that they have an insufficient level of environmental culture. How-
ever, most of them (more than 50%) are ready to receive knowledge in the field of ecology at lessons, 
in particular within the framework of the training course «Fundamentals of life safety». 

Keywords: environmental knowledge, students, environmental situation, lessons about life safe-
ty, problem. 
 

Постановка проблемы. На рубеже XXI веке одной из глобальных проблем человечества 
является экологическая обстановка на планете. Увеличение экологических угроз приводит не 
только к загрязнению окружающей среды, а также к изменению климата, истощению природ-
ных и энергетических ресурсов, деградации почв, увеличению риска техногенных аварий и ка-
тастроф и, что не менее важно, к повышению уровня заболеваемости и смертности людей. 
Решение данной проблемы ведется на многих уровнях: социально-экономическом, политиче-
ском, нормативно-правовом, образовательном и др. 
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УДК 504:378 

Попова О.В. 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлены данные анонимного опроса обучающихся 8-х клас-
сов МБОУ «Школа-лицей» № 3 имени А.С. Макаренко г. Симферополя по выявлению проблем, 
связанных с экологической безопасностью. 

Было выявлено, что более 50% учащихся не владеют терминологией по данной теме. 
Около 20,6% не смогли дать объективную оценку состояния экологической ситуации своего 
города, при этом 20,3% считают, что их деятельность никак не сможет повлиять на эко-
логическое состояние города. Более 11% обучающихся считают, что обладают недоста-
точным уровнем экологической культуры. Однако большинство из них (более 50%) готовы 
получать знания в области экологии на уроках, в частности в рамках учебного курса «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности». 

Ключевые слова: экологические знания, обучающиеся, экологическая обстановка, уро-
киОБЖ, проблема. 

Popova O.V. 

IDENTIFICATION OF LEVEL OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE STUDENTS 
AT THE FINAL STAGE BASIC GENERAL EDUCATION 

Annotation. The article presents data from an anonymous survey of 8th grade students of 
MBOU «Lyceum School» № 3 named after A.S. Makarenko, Simferopol to identify problems associ-
ated with environmental safety. 

It was found that more than 50% of students do not speak the terminology on this topic. About 
20.6% were not able to give an objective assessment of the state of the ecological situation in their 
city, while 20.3% believe that their activities will not be able to affect the ecological state of the city. 
More than 11% of students believe that they have an insufficient level of environmental culture. How-
ever, most of them (more than 50%) are ready to receive knowledge in the field of ecology at lessons, 
in particular within the framework of the training course «Fundamentals of life safety». 

Keywords: environmental knowledge, students, environmental situation, lessons about life safe-
ty, problem. 
 

Постановка проблемы. На рубеже XXI веке одной из глобальных проблем человечества 
является экологическая обстановка на планете. Увеличение экологических угроз приводит не 
только к загрязнению окружающей среды, а также к изменению климата, истощению природ-
ных и энергетических ресурсов, деградации почв, увеличению риска техногенных аварий и ка-
тастроф и, что не менее важно, к повышению уровня заболеваемости и смертности людей. 
Решение данной проблемы ведется на многих уровнях: социально-экономическом, политиче-
ском, нормативно-правовом, образовательном и др. 
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Наиболее важную роль в решении данной проблемы имеет формирование экологических 
знаний подрастающего поколения, что без сомнения является общешкольной задачей. В связи 
с этим, в школьном образовании происходят изменения – это выражается в том, что содержа-
ние школьных предметов усложняется, а в связи с этим увеличивается и его объем. 

Анализ литературы. Сергеева Б.В. с соавторами под экологическими знаниями подразу-
мевает знания о предметах и явлениях природы, их свойствах и многообразии, о связях между 
ними, то есть весь комплекс знаний об окружающей среде [1]. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования [2] учебный предмет «Экология» в 
образовательных учреждениях является не обязательным, это означает, что формирование 
экологических знаний становится проблемным. 

Наиболее оптимальным вариантом является интегрирование экологического содержания в 
другие учебные предметы. Знания, в области экологии, можно получать при изучение таких 
дисциплин, как биология, география, история. Однако наиболее важную роль играет школьный 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет ОБЖ обладает достаточными возможностями для формирования знаний 
в этой области. В качестве примера можно продемонстрировать развитие основных понятий по 
экологической безопасности в курсе ОБЖ 8 класса, в соответствии с учебной программой и 
учебником Смирнова А.Т. в таблице «Развитие основных понятий по экологической безопасно-
сти на уроках ОБЖ в 8-х классах» [3; 4]. 

В этой связи целью данной статьи явилось выявление уровня экологических знаний обу-
чающихся на заключительной стадии основного общего образования. 

Изложение основного материала. У человека становление экологических знаний начина-
ется с раннего возраста, поэтому для того, чтобы этот процесс был продуктивным, образова-
ние на протяжении всей жизни должно быть непрерывным. У школьников развитие экологиче-
ских знаний на каждом этапе обучения происходит по-разному. В частности, на заключитель-
ной стадии основного общего образования (8–9 класс) у обучающихся формируются специфи-
ческие особенности по отношению к природе. В этом возрасте они понимают, какую ценность 
представляют природные ресурсы, и начинают осознавать степень своей ответственности пе-
ред окружающей средой. У обучающихся основные установки направлены на формирование 
экологических представлений. Также акцентируется внимание на технологиях взаимодействия 
общества с природой, появляется интерес к экологическим проблемам определенной местно-
сти. Именно к этому возрастному периоду школьники должны обладать достаточным уровнем 
экологических знаний, так как для многих из них этот этап является заключительным. 

На основе проведенного анализа учебной программы было проведено анкетирование по 
оценке уровня экологических знаний учащихся. В исследовании приняли участие 60 обучаю-
щихся 8-х классов МБОУ «Школа-лицей» № 3 имени А.С. Макаренко г. Симферополя. Выбор 
указанной образовательной организации обусловлен тем, что ученики, обучающиеся в ней, об-
ладают достаточным количеством призовых мест и грамот за участие в олимпиадах по школь-
ному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для исследования теоретической подготовки школьников были разработаны тестовые за-
дания различного уровня сложности, ориентированные на выявление знаний в области эколо-
гии. Респондентам необходимо было ответить на поставленные вопросы, которые отражали 
материал, связанный с главой «Экология и безопасность» вышеупомянутой рабочей програм-
мы. 

По результатам анкетирования было выявлено, что обучающиеся недостаточно хорошо 
владеют терминологией по данной теме. На поставленные вопросы: «Что Вы понимаете под 
термином «природная среда»?» и «Что Вы понимаете под термином «экология»?» правильный 
ответ дали 61% и 36,8% респондентов, соответственно. 

В связи с тем, что загрязнение окружающей природной среды происходит в результате 
воздействия множество факторов, интересным на наш взгляд оказался вопрос по данной про-
блеме. В этой связи респондентам был задан вопрос: «Что является главным фактором за-
грязнения окружающей среды?». 46,7% опрошенных отметили, что главным фактором дегра-
дации окражающей природной среды является человеческая деятельность, однако 38,3% 
предпочли ответить, что это промышленность (рисунок 1). 

В настоящее время общепризнанной является парадигма о том, что экологическая про-
блема является одной глобальной проблемой современности, поэтому особый интерес вызы-
вал вопрос, связанный с экологической ситуацией в городе. 63,8% респондентов отметили, что 
экологическая ситуация в городе неблагополучная, более 20% опрошенных не смогли дать 
конкретный ответ (рисунок 2). При этом 64,4% респондентов указали, что могут повлиять на 
экологическое состояние города, однако у 15,2% этот вопрос вызвал затруднение. 
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Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 

о главных загрязняющих факторах окружающей среды. 
 

 

 
Рисунок 2. Распределение мнений опрошенных обучающихся 

об оценке экологической ситуации в городе. 
 

Уровень экологических знаний любого человека определяет уровень его экологической 
культуры, поэтому обучающимся был задан вопрос, связанный с оценкой их уровня экологиче-
ской культуры. 15 человек (25%) отметили, что обладают высоким уровнем экологической 
культуры. При этом 33 человека (55%) полагают, что уровень их экологической культуры равен 
среднему, а 11,7% – низкому (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Самооценка уровня экологической культуры обучающихся. 

 

55% респондентов высказали свое мнение о том, что в первую очередь решением эколо-
гических проблем должен заниматься каждый человек, а потом – местные органы власти, 
правительство и специалисты в области охраны природы. В связи с этим был задан вопрос: 
«Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природоохранной деятель-
ностью?», на который 38,3% дали положительный ответ, а у 20% заданный вопрос вызвал за-
труднение. 
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На заключительном этапе опроса обучающимся был задан вопрос: «На каких уроках Вы бы 
хотели изучать вопросы, связанные с экологической безопасностью?». Мнения обучающихся 
разошлись: половина из них (50%) согласны на изучение экологических вопросов в рамках 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 20% считает лучшим изучение 
этих вопросов в школьном курсе «Биология». Однако 8,3% считает, что эффективным будет 
введение в учебный план отдельного предмета «Экология». Аналогичное количество респон-
дентов высказало мнение, что экологический аспект необходимо затрагивать на каждом уроке 
(рисунок 4). 

Полученные результаты свидетельствуют о стремлении и готовности большинства опро-
шенных к изучению экологии и экологической безопасности. В данном контексте позитивным 
шагом является то, что в связи с принятой Концепцией преподавания учебного предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» [5], для более эффективного усвоения материала в 
области экологической безопасности необходимо внедрение «Экологической безопасности» 
отдельным блоком в первый модуль «Основы безопасности личности, общества, государства». 
Также следует обновить учебные издания по предмету ОБЖ с учетом анализа современных 
проблем и непрерывно изучать темы, связанные с экологической безопасностью на протяже-
нии 5–11 классов. Поэтому, для того чтобы уровень экологической культуры школьников достиг 
высокого уровня, образовательный процесс должен соответствовать организационным и со-
держательным условиям, направленных на формирование экологической культуры. 

 
 

Рисунок 4. Распределение мнений опрошенных обучающихся  
о предметности изучения экологических вопросов. 

 

Выводы. Результаты проведенного анкетирования позволили установить, что обучаю-
щиеся обладают недостаточным уровнем экологических знаний. У большинства из них отмеча-
ется мотивация к получению этих знаний на уроках, в частности на ОБЖ. Желание и готов-
ность обучающихся к улучшению экологического состояния окружающей природной среды 
свидетельствует о том, что в этом возрасте они достаточно осознанно подходят к пониманию 
важности данного вопроса и стремятся получить достаточное количество знаний в этой облас-
ти. 
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Потемкина Н.В., Ищенко А.С. 

УРБОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕРРИТОРИИ ДЖАНКОЙСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Аннотация. В статье описан анализ территории больницы, который был проведён в 
2019 г. Изучены почвенно-климатические условия, архитектурно-планировочные и ланд-
шафтные особенности территории, проведена таксономическая инвентаризация насажде-
ний, их фитосанитарное обследование. Общая площадь 4,5 га. Зелёные насаждения зани-
мают 62,2% территории, здания и сооружения – 14%. Функциональные зоны: лечебно-
административная (40%); тихого отдыха (5,4%); защитных насаждений (32,4%); хозяйст-
венная (22,2%).Преобладают полуоткрытые пространства (87,9%). В насаждениях изучены 
1759 деревьев, 456 кустарников и 3 лианы, которые относятся к 26 семействам, 47 родам, 
70 видам, 1 подвиду, 3 межвидовым гибридам и декоративным формам. Анализ ассортимен-
та пород по их происхождению показал, что в насаждениях аборигенов 28,5% (350 шт.), а эк-
зотов 71,5% (1868 шт.). Наиболее многочисленны представители семейств Pinaceae, 
Betulaceae, Juglandaceae, Oleaceae, Rosaceae, Ulmaceae. Хвойных пород 45,5%. Преобладаю-
щий возраст деревьев 30–40 лет, кустарников 20–25 лет. Обследованный ландшафт пол-
ноценно не выполняет газозащитную функцию. Большая часть растений находится в хо-
рошем состоянии (49,7%). 

Ключевые слова: озеленение населенных мест, мониторинг, инвентаризация зелёных 
насаждений, больницы. 

Potemkina N.V., Ischenko A.S. 

URBOECOLOGICAL AND LANDSCAPE ANALYSIS 
OF REGIONAL HOSPITAL’S TERRITORY IN DZACHANKOY 

Annotation. The article describes the analysis of the territory of the hospital, which was carried 
out in 2019. Total area is 4,5 hectar. Сonstructions occupy 14% of territory, green plantations 62,2%. 
Functional zones: zone of administration and treatment (40%), quite rest (5,4%), protective planta-
tions (32,4%), economic zone (22,2%). In landscape semiopen spaces take most part (87,9%), open 
spaces take 6,7%. In green plantations 1759 trees, 456 shrubs and 3 climbming plants have been in-
spected, which belong to 26 families, 47 genera, 70 species, 3 hybrids and 6 decorative forms. In 
plantations aboriginal species are 28,5% (numbers 350), exotic species are 71,5% (numbers 1868). 
For the most share were plants of families Pinaceae, Betulaceae, Juglandaceae, Oleaceae, 
Rosaceae, Ulmaceae. There are 45,5% coniferous plants in sum quantity. The age of trees is 30–40, 
of shrubs 20–25 years. The landscape not fulfils gas protective function completely. Most parts of 
vegetation (49,7%) are in good condition. 

Keywords: greenery in settlements, monitoring, inventory of green plantation, hospitals. 
 

Постановка проблемы. Территории лечебных учреждений относят к садово-парковым 
объектам ограниченного пользования, доступ на них регламентирован, а транзитное передви-
жение посетителей недопустимо. Озеленение территорий больниц является очень важным 
фактором оздоровления и лечения пациентов разных возрастов, в связи с этим актуальным 
становится постоянный мониторинг состава и состояния зелёных насаждений и всего ланд-
шафта в целом. Впервые проведен комплексный урборэкологический и ландшафтный анализ 
территории Джанкойской центральной районной больницы на основе отраслевых методик РФ. 

Анализ литературы. В нашей стране по нормативным требованиям площадь территории 
больницы должна составлять не менее 25–30 м

2
 на одного пациента [1]. По периметру участ-

ков больниц следует предусматривать полосы защитных насаждений шириной 10–15 м [2]. Для 
эффективной изоляции рекомендуются посадки аборигенных или хорошо адаптированных ин-
тродуцентов. Желательно значительное участие хвойных пород или сильно фитонцидных ли-
ственных в зеленых композициях. Рекомендовано наличие лечебно-административной и хо-
зяйственной зон, зон активного и тихого отдыха. В балансе здания и сооружения должны зани-
мать 12–15%, насаждения – 50–65%, дорожно-тропиночная сеть – 20% территории [3]. Следует 
предусматривать площадки для климатотерапии, трудотерапии и физической реабилитации. 
Для проведения инвентаризационных работ с интервалом в 10–15 лет применяются Правила 
проведения инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации озелененных территорий с 
оценкой их фитосанитарного состояния по стандартной шкале с определением таксонов по 
международным рекомендациям [4; 5]. 
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Цель статьи – мониторинг всех элементов ландшафта территории центральной районной 
больницы в г. Джанкое. 

Изложение основного материала. Город Джанкой расположен в Северном Степном Кры-
му, где климат умеренно жаркий, с умеренно мягкой малоснежной зимой. Среднегодовое коли-
чество осадков – 408 мм. Вегетационный период длится 180–200 дней [6]. Наибольшую опас-
ность для растений составляют пыльные бури, которые могут в отдельные годы повторяться 
три раза, вызывая дефляцию каштановых почв [7]. Периодически повторяются зимние мини-
мальные температуры – 32°С. Территория ГБУЗ «Джанкойская центральная районная больни-
ца» (ул. Совхозная, 19) с севера примыкает к шоссе Джанкой-Красноперекопск и расположена 
на окраине селитебной зоны города. Больница была открыта в 50-е годы ХХ века, в настоящее 
время она рассчитана на 200 пациентов стационара. Площадь объекта составляет 4.5 га (таб-
лица 1). Зеленые насаждения занимают 62,2%, что соответствует нормативным требованиям. 

Таблица 1. 
Баланс территории Джанкойской центральной районной больницы 

(по состоянию на 01.09.2019 г.). 

№ 
п/п 

Элементы озеленения и благоустройства 
Показатели 

га % 

1. Здания и сооружения 0,63 14 

2. Дорожно-тропиночная сеть 1,07 23,8 

3. 
Зеленые насаждения: 
- деревья и кустарники; 
- дерновые покрытия. 

2,80 
2,10 
0,70 

62,2 
46,6 
15,6 

 Всего 4,50 100 
 

Территория спроектирована в регулярном стиле с полным обеспечением инженерными се-
тями, входами и техническими въездами. Дорожные одежды бетонные и плиточные. На объекте 
сформированы четыре функциональные зоны: 1) лечебно-административная занята главным 
административным и лечебным корпусами и небольшой площадью с твердым покрытием; 2) зо-
на тихого отдыха представлена плодовым садом из абрикоса обыкновенного без рекомендован-
ных современных элементов благоустройства; 3) зона защитных насаждений шириной 10 м рас-
полагается по периметру территории, образована рядовыми посадками из гледичии трехколюч-
ковой, лоха узколистного, тополя белого пирамидального, софоры японской и плосковеточника 
восточного, зона недостаточно сформирована и нуждается в дополнении долговечными порода-
ми; 4) хозяйственная зона включает здания кухни, котельной, склада, морга, электрической под-
станции, водонапорную башню и площадку с мусоросборниками; она отделена от других зон на-
саждениями из плосковеточника, можжевельника виргинского, сосны крымской, берёзы повис-
лой, тополя белого пирамидального. Искусственный ландшафт слагается тремя типами про-
странственной структуры с преобладанием полуоткрытых пространств – 87,9% (таблица 2). 

 

Таблица 2. 
Соотношение типов пространственной структуры 

в объемно-пространственных решениях территории. 

№ 
п/п 

Функциональная 
зона 

Общая 
площадь, 

га 

Типы пространственной структуры 

Открытые Полуоткрытые Закрытые 

га % га % га % 

1. 
Лечебно-

административная 
1,8 0,06 1,4 1,50 33,3 0,24 5,4 

2. Тихого отдыха 0,24 0,04 0,9 0,20 4,4 – – 

3. 
Защитных 

насаждений 
1,46 – – 1,46 32,4 – – 

4. Хозяйственная 1,0 0,2 4,4 0,8 17,8 – – 

 Всего 4,5 0,3 6,7 3,96 87,9 0,24 5,4 
 

Основные типы зеленых насаждений – куртины, рядовые посадки, дендрогруппы и солите-
ры. В результате инвентаризации в 2019 г. выявлено и обследовано 2218 экземпляров древес-
но-кустарниковых пород, относящихся к 26 семействам, 47 роду, 70 видам, 1 подвиду (Pinus 
nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe), 3 межвидовым гибридам (роза садовая гиб-
ридная, спирея Вангутта, тополь сереющий) и 6 сортам (Populus alba L. «Pyramidalis», Populus 
nigra L. «Italica», Platycladus orientalis (L.) Franco «Globosa», Picea pungens Engelm. «Glauca», 
Robinia pseudoacacia L. «Globosa», Salix alba L. «Pendula»). В составе насаждений доминируют 
такие виды, как плосковеточник восточный, сосна крымская, абрикос обыкновенный, алыча, 
можжевельник виргинский, робиния ложноакация, тополь белый, ясень обыкновенный, магония 
падуболистная, роза садовая гибридная, форзиция европейская (таблица 3). 
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Таблица 3. 
Состав дендрофлоры на территории Джанкойской районной больницы 

(по состоянию на 01.09.2019 г.). 

Семейство Вид, шт. 

Cupressaceae S.F. Gray 

Cupressus sempervirens L., 1 
Cupressus arizonica Green, 1 
Juniperus communis L., 1 
Juniperus squamata Lamb., 1 
Juniperus virginiana L., 83 
Platycladus orientalis (L.) Franco, 707 
Platycladus orientalis (L.) Franco «Globosa», 162 

Pinaceae 
Spreng. ex F. Rudolphi 

Picea abies Karst., 1 
Picea pungens Engelm. «Glauca»,3 
Pinus nigraJ. F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, 50 

Adoxaceae E. Mey Viburnum opulus L., 14 

Anacardiaceae R. Br Cotinus coggygria Scop., 1 

Betulaceae Gray Betula pendula Roth., 14 

Berberidaceae Juss 
Berberis thunbergii DC, 5 
Berberis vulgaris L., 1 
Mahonia aquifolium (Purch.) Nutt., 53 

Bignoniaceae Juss Campsis radicans (L.) Seem., 2 

Buxaceae Dumort Buxus sempervirens L., 31 

Cannabaceae Martinov Celtis autralis L., 3 

Caprifoliaceae Juss Lonicera tatarica L., 6 

Cornaceae Dumort Cornus mas L., 2 

Elaeagnaceae Juss Elaeagnus angustifolia L., 3 

Fabaceae Lindl 

Cercis siliquastrum L., 4 
Gleditsia triacanthos L., 7 
Robinia pseudoacacia L., 60 
Robinia pseudoacacia L. «Globosa», 14 
Styphnolobium japonicum (L.) Schott., 21 

Hydrangeaceae Juss Philadelphus coronarius L., 23 

Juglandaceae DC ex Perleb Juglans regia L., 22 

Malvaceae Juss Hibiscus syriacus L., 12 

Sapindаceae Juss 

Acer negundo L., 1 
Acer platanoides L., 7 
Acer tataricum L., 2 
Aesculus hippocastanum L., 46 
Koelreuteria paniculata Laxm., 3 

Oleaceae Hoffmans. et Link 

Forsythia europea Deg. et Bald., 70 
Fraxinus angustifolia Vahl., 12 
Fraxinus excelsior L., 53 
Ligustrum vulgare L., 38 
Syringa vulgaris L., 22 
Syringa josikea Jacq., 1 

Platаnaceae Lindl Platanus orientalis L., 29 

Rhamnaceae Juss Ziziphus jujubа Mill., 1 

Rosaceae Juss 

Crataegus monogyna Jacq., 2 
Cydonia oblonga Mill., 2 
Malus domestica Borkh., 43 
Padus virginiana (L.) Mill., 2 
Prunus armeniaca L., 94 
Prunus avium L., 3 
Prunus cerasifera Ehrh., 72 
Prunus cerasus L., 23 
Prunus domestica L., 2 
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb., 1 
Prunus mahaleb L., 4 
Pyrus communis L., 9 
Rosa canina L., 54 
Rosa × hybridа hort., 122 
Rubus caesius L., 4 
Spiraea cantoniensis Lour., 5 
Spiraea japonica L., 1 
Spiraea x vanhouttei (Briot.) Zabel., 2 
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Moraceae Link 
Morus alba L., 5 
Morus nigra L., 9 

Sapindаceae Juss 

Acer negundo L., 1 
Acer platanoides L., 7 
Acer tataricum L., 2 
Aesculus hippocastanum L., 46 
Koelreuteria paniculata Laxm., 3 

Saxifragaceae Juss Ribes nigrum L., 4 

Simaroubaceae DC Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 3 

Ulmaceae Mirbel 
Ulmus minor Mill., 2 
Ulmus pumila L., 6 

Vitaceae Juss Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1 
 

Деревьев на территории объекта насчитывается 1759 шт. (79,3% от общего количества 
растений), которые относятся к 49 таксонам (70% от списка биоразнообразия). Кустарников об-
наружено 456 шт. (20,7%), относящихся к 19 таксонам (27,2%). Лиан на объекте обнаружено в 3 
экз. (менее 1,0%), относящихся к 2 таксонам (менее 1,8%). Лиственных пород выявлено 1208 шт. 
(54,5% от общего количества растений), которые относятся к 61 породам (87,2% от списка био-
разнообразия). Хвойных пород описано 1010 шт. (45,5%), относящихся к 9 таксонам (12,8%). В 
насаждениях преобладают экзоты, их количество на территории составляет 350 шт., абориге-
нов – 1868 шт. Экзоты составляют 84,3% от количества экземпляров, а аборигены – 15,7%. 

В хорошем состоянии находятся 712 деревьев и 390 кустарников, то есть 49,7% экз. дре-
весно-кустарниковых пород – можжевельник виргинский, плосковеточник восточный, ясень 
обыкновенный и узколистый, сирень обыкновенная, спирея кантонская. По различным причи-
нам сносу подлежат 2,4% насаждений, это отдельные особи робинии лжеакации, алычи, топо-
ля белого, ивы козьей, плосковеточника восточного «Globosa». В удовлетворительном состоя-
нии находятся 803 дерева и 259 кустарников (47,9%) в связи с усыханием 15–75% крон (роза 
садовая гибридная, сосна крымская, конский каштан обыкновенный, робиния лжеакация, абри-
кос обыкновенный, алыча, тополь белый пирамидальный). Конский каштан поражен каштано-
вой минирующей молью, абрикос – клястероспориозом, алыча страдает от трутовых грибов и 
развития жировых побегов. Деревьям и кустарникам, находящимся в удовлетворительном со-
стоянии, требуется санитарная обрезка. Возраст древесных пород в среднем составляет 30–40 
лет, кустарников – 20–25 лет. Насаждения отдельных участков нуждаются в частичной рекон-
струкции. 

Выводы. 
1. Почвенно-климатические условия благоприятны для выращивания почти всех экологи-

ческих групп древесно-кустарниковых пород. Лимитирующими факторами являются периоди-
чески повторяющиеся низкие зимние температуры и пыльные бури. 

2. Баланс и зонирование территории соответствуют нормативным требованиям. На одного 
пациента стационара приходится 140 м

2
 территории, отведенной под зеленые насаждения. 

При этом не соблюдены принципы озеленения и благоустройства зоны тихого отдыха, непри-
годной для прогулок посетителей, деградирующей зоны защитных насаждений. Отсутствуют 
площадки отдыха для посетителей поликлиники. 

3. Ландшафт в настоящее время слагают полуоткрытые пространства (87,9%), которые 
нуждаются в частичной реконструкции с заменой пород, выполнивших свои функции на первом 
этапе формирования озеленения (плосковеточник восточный «Globosa», тополь белый, алы-
ча). В процессе реконструкции необходимо активно применять вертикальное озеленение, де-
коративные и утилитарные малые архитектурные формы. 

4. Состав растительности достаточно разнообразен и соответствует рекомендованному 
порайонному ассортименту древесно-кустарниковых пород для зоны сухих степей страны. От-
мечено большое количество высоко фитонцидных и хвойных пород (45,5% от общего количе-
ства обследованных растений). Рекомендуется разнообразить состав красивоцветущих в ве-
сенний сезон кустарников для повышения эстетической привлекательности территории (айва 
японская, миндаль трехлопастной, жимолость душистая и обыкновенная, чубушник пушистый, 
кизильник блестящий, горизонтальный и растопыренный). 

 
Литература 

1. СНиП II-Л.9-70. Больницы и поликлиники. – М. : Стройиздат, 1971. – 108 с. 
2. Теодоронский B.C. Объекты ландшафтной архитектуры / B.C.Теодоронский, И.О. Боговая. – М. : 

МГУЛ, 2003. – 300 с. 
3. Система нормативных документов в строительстве. Временные нормы и правила проектирования, 

планировки и застройки МГСН 1.01-99. – М. : Стройиздат, 1999. – 15 с. 



116 

4. Климатический атлас Крыма. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. – 120 с. 
5. Методика инвентаризации городских зеленых насаждений. – М. : АКХ им. Памфилова, 1997. – 10 с. 
6. Ена А.В. Природная флора Крымского полуострова / А.В. Ена. – Симферополь : Н. Орианда, 2012. – 

232 с. 
7. Половицкий И.Я. Почвы Крыма и повышение их плодородия / И.Я. Половицкий, П.Г. Гусев. – Симфе-

рополь : Таврия, 1987. – 152 с. 

 
 
УДК 502.31+630.53 

Потемкина Н.В., Яблочко Д.С. 

УРБОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕРРИТОРИИ НОВОАНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В статье описан комплексный анализ территории проведенный в 2019 г., 
который включает изучение почвенно-климатических условий, архитектурно-планировоч-
ный и ландшафтный анализ, таксономическую инвентаризацию насаждений, их фитосани-
тарное обследование. Общая площадь 3,3 га. Зеленые насаждения занимают 43% терри-
тории. Функционируют все зоны. Преобладают открытые (53%) пространства. В насажде-
ниях изучено 372 дерева, 195 кустарников, которые относятся к 24 семействам, 32 родам, 
47 видам, 1 подвиду и 2 межвидовым гибридам. Анализ ассортимента пород по их происхож-
дению показал, что в насаждениях аборигенов 12% (68 шт.), а экзотов 88% (499 шт.). Наи-
более многочисленны представители семейств Cupressaceae, Oleaceae, Rosaceae, 
Sapindаceae. Доля хвойных пород 19,3%. Преобладающий возраст деревьев 30–40 лет, кус-
тарников 15–30 лет. Большая часть растений находится в хорошем состоянии (75,9%). 

Ключевые слова: озеленение населенных мест, инвентаризация зеленых насаждений, 
общеобразовательные школы. 

Potemkina N.V., Yablochko D.S. 

URBOECOLOGICAL AND LANDSCAPE ANALYSIS 
OF NOVOANDREEVSKAYA GRAMMAR-SCHOOL՚ S TERRITORY 

Annotation. The article describes a comprehensive analysis of the territory conducted in 2019, 
which includes the study of soil and climatic conditions, architectural, planning and landscape analy-
sis, taxonomic inventory of plantations, their phytosanitary examination. Total area is 3,3 hectar. 
Green plantations occupy 43% of territory. There is four functional zones. In landscape open spaces 
take 53%. In green plantations 372 trees, 195 shrubs have been inspected, which belong to 24 fami-
lies, 32 genera, 47 species, 2 hybrids. In plantations aboriginal species are 12% (numbers 68), exotic 
species are 88% (numbers 499). For the most share were plants of families Cupressaceae, 
Oleaceae, Rosaceae, Sapindаceae. There are 19,3% coniferous plants in sum quantity. The age of 
trees is 30–40, of shrubs 15–30 years. Most parts of vegetation (75,9%) are in good condition. 

Keywords: greenery in settelements, inventory of green plantation, grammar-schools. 
 

Постановка проблемы. Территории образовательных учреждения располагаются на тер-
риториях ограниченного пользования, передвижение посетителей недопустимо. Озеленение 
территорий бюджетных образовательных учреждений является важным фактором оздоровле-
ния детей и подростков, в связи с этим актуальным является постоянный мониторинг архитек-
турно-планировочной и ландшафтной организации данных объектов. Новизна представленных 
исследований состоит в том, что впервые проведен комплексный урборэкологический и ланд-
шафтный анализ территории муниципального образовательного учреждения Новоандреевская 
средняя школ Республики Крым. 

Анализ литературы. Ландшафтные архитекторы вносят максимум усилий для создания 
комфортной среды проживания и обучения детей и подростков в сельской местности. По этим 
причинам зеленые композиции школьных территорий нуждаются в регулярной инвентаризации 
и реконструкции. Территории школ должны представлять собой «сад» специальной планировки 
с набором площадок (спортивных, учебных, для отдыха) и прогулочным маршрутом движения, 
с соответствующим оборудованием и малыми архитектурными формами, метеорологической 
площадкой. По нормативам на каждого обучающегося школы необходимо обеспечивать 7,5 м

2
 

зеленой зоны, включая дорожки и площадки [1]. Зеленые насаждения должны занимать не ме-
нее 50% территории [2; 3]. Учреждение на 1200 учебных мест должно занимать 3 га, распола-
гать спортивной (около 0,5–0,6 га), учебной и учебно-опытной (около 1,5 га), хозяйственной зо-
нами и зоной отдыха (площадками 100–300 м

2
 для возрастных групп). Зона защитных насаж-
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Потемкина Н.В., Яблочко Д.С. 

УРБОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕРРИТОРИИ НОВОАНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В статье описан комплексный анализ территории проведенный в 2019 г., 
который включает изучение почвенно-климатических условий, архитектурно-планировоч-
ный и ландшафтный анализ, таксономическую инвентаризацию насаждений, их фитосани-
тарное обследование. Общая площадь 3,3 га. Зеленые насаждения занимают 43% терри-
тории. Функционируют все зоны. Преобладают открытые (53%) пространства. В насажде-
ниях изучено 372 дерева, 195 кустарников, которые относятся к 24 семействам, 32 родам, 
47 видам, 1 подвиду и 2 межвидовым гибридам. Анализ ассортимента пород по их происхож-
дению показал, что в насаждениях аборигенов 12% (68 шт.), а экзотов 88% (499 шт.). Наи-
более многочисленны представители семейств Cupressaceae, Oleaceae, Rosaceae, 
Sapindаceae. Доля хвойных пород 19,3%. Преобладающий возраст деревьев 30–40 лет, кус-
тарников 15–30 лет. Большая часть растений находится в хорошем состоянии (75,9%). 

Ключевые слова: озеленение населенных мест, инвентаризация зеленых насаждений, 
общеобразовательные школы. 

Potemkina N.V., Yablochko D.S. 

URBOECOLOGICAL AND LANDSCAPE ANALYSIS 
OF NOVOANDREEVSKAYA GRAMMAR-SCHOOL՚ S TERRITORY 

Annotation. The article describes a comprehensive analysis of the territory conducted in 2019, 
which includes the study of soil and climatic conditions, architectural, planning and landscape analy-
sis, taxonomic inventory of plantations, their phytosanitary examination. Total area is 3,3 hectar. 
Green plantations occupy 43% of territory. There is four functional zones. In landscape open spaces 
take 53%. In green plantations 372 trees, 195 shrubs have been inspected, which belong to 24 fami-
lies, 32 genera, 47 species, 2 hybrids. In plantations aboriginal species are 12% (numbers 68), exotic 
species are 88% (numbers 499). For the most share were plants of families Cupressaceae, 
Oleaceae, Rosaceae, Sapindаceae. There are 19,3% coniferous plants in sum quantity. The age of 
trees is 30–40, of shrubs 15–30 years. Most parts of vegetation (75,9%) are in good condition. 

Keywords: greenery in settelements, inventory of green plantation, grammar-schools. 
 

Постановка проблемы. Территории образовательных учреждения располагаются на тер-
риториях ограниченного пользования, передвижение посетителей недопустимо. Озеленение 
территорий бюджетных образовательных учреждений является важным фактором оздоровле-
ния детей и подростков, в связи с этим актуальным является постоянный мониторинг архитек-
турно-планировочной и ландшафтной организации данных объектов. Новизна представленных 
исследований состоит в том, что впервые проведен комплексный урборэкологический и ланд-
шафтный анализ территории муниципального образовательного учреждения Новоандреевская 
средняя школ Республики Крым. 

Анализ литературы. Ландшафтные архитекторы вносят максимум усилий для создания 
комфортной среды проживания и обучения детей и подростков в сельской местности. По этим 
причинам зеленые композиции школьных территорий нуждаются в регулярной инвентаризации 
и реконструкции. Территории школ должны представлять собой «сад» специальной планировки 
с набором площадок (спортивных, учебных, для отдыха) и прогулочным маршрутом движения, 
с соответствующим оборудованием и малыми архитектурными формами, метеорологической 
площадкой. По нормативам на каждого обучающегося школы необходимо обеспечивать 7,5 м

2
 

зеленой зоны, включая дорожки и площадки [1]. Зеленые насаждения должны занимать не ме-
нее 50% территории [2; 3]. Учреждение на 1200 учебных мест должно занимать 3 га, распола-
гать спортивной (около 0,5–0,6 га), учебной и учебно-опытной (около 1,5 га), хозяйственной зо-
нами и зоной отдыха (площадками 100–300 м

2
 для возрастных групп). Зона защитных насаж-
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дений снаружи землеотвода должна быть шириной 4–10 м. В целом в составе насаждений не-
обходимо использовать виды, которые могут служить живыми пособиями для образовательно-
го процесса (береза, груша, дуб, жимолость, лещина, плосковеточник, робиния, сосна, туя, 
форзиция, яблоня, ясень) [3; 4]. Не рекомендуется применение токсичных (аконит, бересклет, 
бобовник, волчеягодник, кизильник, можжевельник, наперстянка, пузыреплодник, софора) и ко-
лючих (боярышник, гледичия, маклюра, пузырник) растений. Для проведения мониторинга с 
интервалом в 10–15 лет применяется Правила проведения инвентаризации зеленых насажде-
ний и паспортизации озелененных территорий с оценкой их фитосанитарного состояния по 
стандартной шкале [5] с определением таксонов по международным рекомендациям [6]. 

Цель статьи – мониторинг всех элементов ландшафта территории Новоандреевской 
средней школы. 

Задачи: 1) изучение почвенно-климатических условий местности; 2) градостроительный и 
архитектурно-планировочный анализ территории; 3) ландшафтный анализ объекта; 4) таксация 
зеленых насаждений. 

Изложение основного материала. Территория средней школы находится в селе Новоан-
дреевка Симферопольского района Республики Крым по адресу ул. Школьная, 6 [7]. Село рас-
положено в III агроклиматическом районе Крыма, где климат полузасушливый, тёплый с очень 
мягкой зимой. Максимальная известная температура +42°С [8; 9], минимальная –30°С, средне-
годовая сумма осадков 450–480 мм. Преобладают северо-восточные и юго-западные ветра, 1–
3 раза в году проходят пыльные бури. Грунтовые воды залегают на глубине более 12 м. Почвы 
черноземы мицеллярно-карбонатные на красно-бурых глинах с содержанием гумуса 3–3,5% 
[8]. Учреждение было открыто в 1921 г., в 1959 году в ней насчитывалось 130 учащихся, с 1973 
г. – 800, в 2018 г. – 270. Проектная мощность объекта – 1170 мест [10]. Школа расположена в 
селитебной зоне села в 700 м от общественного центра. В учебной зоне находятся два учеб-
ных корпуса (2 и 3 этажа), отдаленных от ближайших жилых застроек на 5 м. На территорию не 
оказывается негативное влияние промышленных предприятий. 

Общая площадь школьной территории 33090,60 м² (таблица 1). Землеотвод имеет форму 
прямоугольника, вытянутого с востока на запад. Композиционным центром является учебная и 
учебно-опытная зона. Планировка регулярная. Насаждения распределены относительно рав-
номерно по территории и занимают 43% ее площади. 

Таблица 1. 

Баланс территории учебного учреждения. 

№ п/п Название элемента 
Площадь 

м
2
 % 

1. Здания и сооружения 12509 38 

2. 

Дорожно-тропиночная сеть: 
- дорога  
- дорожки  
- площадки 

6343,88 
487,58 

2250,10 
3606,20 

19 
1 
7 

11 

3. 

Зеленые насаждения: 
- куртины 
- рядовые посадки 
- аллеи 
- дендрогруппы  
- плодовый сад  
- пустыри с сорным дерновым покрытием 

14237,72 
1523,10 
1231,35 

1151 
2373,37 
3863,90  

4085 

43 
5 
4 
3 
7 

12  
12 

Всего 33090,60 100 
 

Главный вход в школу открывает здание в стиле советского конструктивизма. Постройка 
находится в хорошем состоянии. Дорожное покрытие в основном асфальтовое, частично – 
грунтовое. По территории наблюдается транзитное передвижение жителей поселка в течение 
всего дня, так как жилые застройки находятся в 5–7 метрах от границы землеотвода школы, 
что недопустимо согласно нормативным требованиям [1]. По землеотводу проходит линия 
электропередачи с высотой опор 10 м и малой электроподстанцией. 

Территория в настоящее время разделена на следующие функциональные зоны: 1) учеб-
ную и учебно-опытную; 2) спортивную; 3) тихого отдыха; 4) хозяйственную; 5) зону защитных 
насаждений. В учебной зоне на площади 16372,9 м

2
 располагаются учебные корпуса, главная 

площадь, плодовый сад, рядовые посадки и аллеи. Сад находится в полном упадке, хотя он 
должен быть учебным полигоном для занятий по естественнонаучным дисциплинам и общест-
венно полезному труду. В спортивную зону (4456 м

2
) входят футбольное поле, гимнастическая, 

волейбольная и баскетбольная площадки, пустырь с дерновым покрытием из сорных трав. Хо-
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зяйственная зона расположена на границе землеотвода (132 м
2
) и визуально не изолирована. 

Зона защитных насаждений занимает – 690,95м
2
. Для зоны тихого отдыха отведено 10438,75 

м
2
, при этом в ней не обнаружены площадки для отдыха учащихся трех возрастных групп с ви-

зуальной изоляцией зелеными насаждениями и нормативным благоустройством. Ландшафт 
территории школы урбанизированный. Открытые пространства занимают 53% от общей пло-
щади объекта (таблица 2). 

Таблица 2. 
Соотношение типов пространственной структуры на территории школы. 

Функциональная зона 
Открытые 

пространства, % 
Полуоткрытые 

пространства, % 

Учебная и учебно-опытная 11 14 

Спортивная 21 17 

Тихого отдыха 13 9 

Защитных насаждений – 7 

Хозяйственная 8 – 

ВСЕГО 53 47 
 

Ландшафт сложен разными типами насаждений, среди которых преобладают дендрогруп-
пы (дуб черешчатый, клены полевой, остролистный и явор, конский каштан обыкновенный, 
можжевельники дельтовидный, виргинский и казацкий, орех черный, робиния ложноакация, 
ясень обыкновенный, гибискус сирийский форзиция европейская, сирень обыкновенная, чере-
муха виргинская, свидина кроваво-красная, роза собачья, чубушник венечный), аллеи (плоско-
веточник восточный), рядовые посадки (береза повислая, вяз берест, ясень манный, конский 
каштан обыкновенный, платан восточный, скумпия кожевенная, гибискус сирийский, маклюра 
яблоконосная, гледичия трехколючковая, абрикос обыкновенный, сирень обыкновенная), жи-
вые изгороди (бирючина обыкновенная, самшит вечнозеленый). Центр зоны тихого отдыха 
оформлен розарием и цветочными культурами (нарцисс узколистный и тюльпан садовый гиб-
ридный), которые утратил декоративность в связи с неквалифицированным уходом. Учебно-
опытный плодовый сад изначально создавался из абрикоса обыкновенного, вишни обыкновен-
ной, сливы вишненосной и домашней, ореха грецкого, яблони домашней, сирени обыкновен-
ной, с последующим развитием самосева робинии. Насаждение полностью разрушилось, не 
выполняет образовательную и декоративную функции. Значительно деградировали насажде-
ния в периметральной защитной зоне. 

В процессе инвентаризации выявлено 567 экземпляров древесно-кустарниковых пород. 
Инвентаризированная растительность относится к 24 семействам, 32 родам, 47 видам, 1 под-
виду (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe), 2 межвидовым. На объекте вы-
явлены растения, занесенные в «Красную книгу» – 4 экз. Juniperus sabina L. и 1 экз. Juniperus 
deltoides R.P. Adams, который ранее назывался можжевельником колючим (таблица 3). 

Таблица 3. 
Состав дендрофлоры на территории средней школы в с. Новоандреевка 

в Симферопольском районе (по состоянию на 01.06.2019 г.) 

Семейство Вид, шт. 

Cupressaceae S.F.Gray 

Juniperus deltoides R.P. Adams, 1 
Juniperus sabina L., 4 
Juniperus virginiana L., 6 
Platycladus orientalis (L.) Franco, 97 

Pinaceae 
Spreng. ex F.Rudolphi 

Pinus nigra J. F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, 1 

Adoxaceae E. Mey Sambucus nigra L., 1 

Anacardiaceae R. Br. Cotinus coggygria Scop., 14 

Betulaceae Gray Betula pendula Roth., 8 

Bignoniaceae Juss Catalpa bignonioides Walter, 1 

Buxaceae Dumort Buxus sempervirens L., 6 

Elaeagnaceae Juss Elaeagnus angustifolia L., 5 

Fabaceae Lindl 
Gleditsia triacanthos L., 7 
Laburnum anagyroides Medic., 2 
Robinia pseudoacacia L., 18 

Fagaceae Dumort Quercus robur L., 4 

Grossulariaceae DC Ribes nigrum L., 2 

Hydrangeaceae Juss Philadelphus coronarius L., 9 

Juglandaceae 
DC ex Perleb 

Juglans nigra L.,1 
Juglans regia L.,18 
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Деревьев на территории объекта насчитывается 372 шт. (65% от общего количества рас-
тений), которые относятся к 34 таксонам (72% от списка биоразнообразия). Кустарников обна-
ружено 195 шт. (35), относящихся к 13 таксонам (28%). Лиственных пород выявлено 458 шт. 
(80,7%), которые относятся к 42 породам (89,3%). Хвойных пород описано 109 шт. (19,3%), от-
носящихся к 5 таксонам (10,7%). Преобладают экзоты, их количество на территории составля-
ет 499 шт. (88%) аборигенов – 68 шт. (12%). В хорошем состоянии находится 75,9% деревьев и 
кустарников, в удовлетворительном – 17,8%, в неудовлетворительном – 6,3%. Последние – это 
сухостой текущего года и прошлых лет абрикоса обыкновенного, алычи, вяза береста, вишни 
обыкновенной, конского каштана обыкновенного, маклюры яблоконосной, платана восточного, 
розы садовой гибридной, слив, яблони домашней, ясеня обыкновенного. Одну шелковицу чер-
ную необходимо сносить в связи с нарушением требований Свода правил 2016 г. Все живые 
изгороди нуждаются в ремонте по причине значительных выпадов растений. Обнаружены мно-
голетние трутовые грибы на сливе домашней, мучнистая роса на розах и кластериоспороз у 
абрикоса. Возраст большей части долговечных и среднедолговечных пород составляет 30–40 
лет, кустарников – 15–30 лет. Цветники оформлены однолетниками и многолетниками, нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии (имеются проплешины, посадки цветочных культур 
не сомкнуты, поверхность почвы плохо спланирована), заметно, что уход нерегулярный. На 
футбольной площадке грунтовое покрытие, что не соответствует нормативным требованиям. 

По результатам комплексного обследования рекомендуется провести частичную реконст-
рукцию озеленения и благоустройства объекта. Концепция реконструкции территории средней 
школы в с. Новоандреевка – совершенствование озеленения и благоустройства всех функцио-
нальных зон на территории школы для повышения ее комфортности в процессе обучения, про-
ведения научно-опытной работы и организации отдыха учащихся. Изменения затронут все 
функциональные зоны. Формирование нового облика территории будет достигнуто изменением 
соотношения типов пространственной структуры, совершенствованием комплекса малых архи-
тектурных форм для обеспечения успешного проведения учебного процесса и отдыха учащих-
ся в промежутках между занятиями. 

Полной реконструкции подлежит ландшафт учебно-опытного сада с вырубкой 30 деревьев 
и посадкой 85 новых. На месте одного пустыря следует создать площадку для довоенной под-
готовки юношей с типовым инвентарем и периметральной живой изгородью из форзиции евро-
пейской. Рядом с этим участком необходимо расположить площадку для метеонаблюдений, с 
солнечными часами, визуально изолирует площадку живая изгородь или боскет из туи запад-
ной. Спортивные площадки нужно визуально изолировать посадками сирени. В зоне тихого от-

Malvaceae Juss Hibiscus syriacus L., 12 

Moraceae Link 
Maclura pomifera (Raf.) Schneid., 23 
Morus nigra L., 4 

Oleaceae 
Hoffmans. et Link 

Forsythia europea Deg. et Bald., 4 
Fraxinus excelsior L., 11 
Fraxinus ornus L., 5 
Ligustrum vulgare L., 8 
Syringa vulgaris L., 68 

Platanaceae Lindl Platanus orientalis L., 5 

Rosaceae Juss 

Crataegus monogyna Jacq., 2 
Malus domestica Borkh., 10 
Prunus armeniaca L., 7 
Prunus cerasifera Ehrh., 25 
Prunus cerasus L.,13 
Prunus domestica L., 6 
Prunus virginiana L., 2 
Rosa canina L., 9 
Rosa × hybridа hort., 29 
Spiraea × vanhouttei (Briot.) Zabel., 2 

Sapindаceae Juss 

Acer campestre L., 2 
Acer negundo L., 1 
Acer pseudoplatanus L., 4 
Acer tataricum L., 2 
Aesculus hippocastanum L., 57 

Simaroubaceae DC Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 4 

Tamaricaceae 
Bercht. et J. Presl 

Tamarix tetrandra Pall., 8 

Tiliaceae Juss Tilia cordata Mill., 1 

Ulmaceae Mirbel Ulmus minor Mill., 9 
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дыха на круглом участке рядом с розарием можно создать миксбордер с сортами ириса боро-
датого, тюльпана гибридного, астр китайской и новоанглийской, лилии белой, аквилегии гиб-
ридной, пиона травянистого садового, гиацинта садового гибридного, гвоздики перистой, лобу-
лярии приморской. Несмотря на токсичность можжевельников, можно их сохранить с размеще-
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Выводы. 
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экологических групп древесно-кустарниковых пород. Лимитирующими факторами являются 
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Постановка проблемы. В рамках программы инновационного развития регионов и стран в 
целом одними из передовых центров производства и науки являются наукограды. Создание 
накоградов на территории РФ за счет эффективного использования существующих ресурсов в 
приоритетных направлениях развития науки, технологии и техники является одним из ключе-
вых путей экономического и социального развития регионов и государства в целом. 

Анализ литературы. Наукограды, научные парки, научные города, технопарки, технополи-
сы, исследовательские парки, а также многие другие зоны высокой концентрации научного и 
производственного потенциала служат для описания одного явления – создания центров раз-
вития науки и производства с возможностью реализации научных изысканий и введением их в 
практику для улучшения социально-экономического развития региона [1–5]. 

В соответствии с ФЗ от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Феде-
рации» наукоград РФ – «муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее 
высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным ком-
плексом» [6]. 

Цель статьи – выявление основных закономерностей организации поселений типа «Нау-
коград», рассмотрение возможности развития научных поселков Крыма по типу «Наукограда». 

Изложение основного материала. В рамках работы рассмотрены 21 центр концентрации 
научного и промышленного потенциала 14-ти из которых был присвоен статус «Наукограда 
РФ», таковыми являются Обнинск, Королев, Дубна, Протвино, Троицк, Фрязино, Черноголовка, 
Реутов, Жуковский, Пущино, Мичуринск, Бийск, Кольцово и Петергоф. В Московской области 
расположены 9 из «Наукоградов РФ» и по одному в Калужской, Алтайской, Новосибирской, Ле-
нинградской и Тамбовской областях. Также рассмотрен находящийся на стадии строительства 
инновационный центр «Сколково». 

Для сравнения с мировой практикой выбраны 6 зарубежных аналогов, 5 из которых функ-
ционируют на данный момент: «Научный город» Цукуба, Япония; Стэндфордский исследова-
тельский парк, США; WISTA, Германия; Белорусский парк высоких технологий, Белоруссия; 
София-Антиполис, Франция. И находящийся на стадии строительства «Великий камень» в Бе-
лоруссии. 

В ходе анализа выявлен следующий ряд факторов, являющихся залогом существования 
наукоградов: 
- минимальная территория составляет – 0,5 км

2
; 

- наличие государственной научной базы, в виде вуза или НИИ, или частых научных, научно-
исследовательских центров; 

- наличие программ государственной поддержки в сфере создания, развития и подержания 
наукоградов в виде выгодной системы налогообложения, разрешений на реализацию научной 
продукции самими центрами, привлечение бюджетных средств в период создания наукограда; 

- наличие спроса среди фирм, корпораций и частных предприятий на продукцию или на воз-
можность развития в рамках данной территории. 
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Выявлены отличительные черты «Наукоградов РФ», основными из которых являются при-
своение статуса «Наукограда РФ» уже существующим научным поселениям с сложившейся 
производственной базой и структурой производства. А также замечено ужесточение требова-
ний к организационной структуре и уровню производства научных поселений для присвоения 
статуса «Наукограда РФ». Ввиду чего из существующих на территории России в данный мо-
мент 75 городов и поселений, созданных в период с 1930 по 1980 года как центры развития 
науки и производства, только 14-ти был присвоен статус «Наукограда РФ». Присвоение статуса 
проводилось в период с 2000 по 2008 гг., после чего статус существующим «Наукоградам РФ» 
продляли в соответствии с результатами проведения мониторинга, так Петергоф утратил ста-
тус «Наукограда РФ». 

Нормативы создания и проектирования наукоградов в случае зарубежных аналогов пред-
ставлены частными проектами в рамках программ развития. В отношении «Наукоградов Рос-
сийской Федерации» также не имеется специализированных строительных норм, предъяв-
ляемым к научным поселениям, а используются базовые СНиП для проектирования поселе-
ний. 

На территории Крыма как возможный базы для создания Наукоградов рассмотрен ряд по-
селений, исторически связанных с проведение научных исследовательских работ, из таковых 
пгт. Научный (Бахчисарайский район), пгт. Кацивели (городской округ Ялта), с. Крымская роза 
(Белогорский район), пгт. Аграрное (городской округ Симферополь), с. Дальнее (Нахимовский 
район), с. Ароматное (Белогорский район). На данных территориях проведен градостроитель-
ный и ландшафтный анализ, а также проведена оценка состояния городских объектов озеле-
нения для выявления наиболее перспективной для развития территории. По итогам исследо-
вания составлена оценочная таблица поселений (таблица 1). 

Таблица 1. 
Соотношение зонирования территории к общей площади поселений и к ОИП.* 

Поселение 
Характеристика 

Научный Кацивели Аграрное 
Крым-
ская 
роза 

Дальнее Ароматное 

Общая площадь, га 97,2 67,1 60 196,6 20,2 185,6 

Жилая зона, га 8,9 21,8 9,9 76,52 9 114,02 

Научная зона, га 2 20,1 5,6 0,7 –  

Рекреационная зона, га 24,9 5 27 1,08 10 2,61 

Производственная, га 2,7 – 0,03 17 – – 

Общественно-деловая зона, 
га 

21 – – 3,68 – 4,11 

Сельскохозяйственная зона, 
га 

18,4 – – 72,7 – 38,22 

ОИП* 0,87 0,58 0,74 0,71 0,56 0,60 
 

ОИП* – относительный интегральный показатель состояния озеленённых территории. Дробная ве-
личина варьируется от 0 до 1. По состоянию оценки на июль 2019. 

 

По итогу исследования оптимальными объектами для развития в качестве наукоградов 
выбраны пгт. Научный и пгт. Крымская роза. Данные поселения характеризуются оптимальным 
расположением в отношении транспортной сети Крыма, наличием находящейся в функциони-
рующем состоянии научной базы, наличием резервов территории для возможности расшире-
ния в случае создания производства. 

Выводы. 
1. Создание зон высокой концентрации научного и промышленного потенциала (Наукогра-

дов) является важным направлением деятельности развитых стран. 
2. Важными факторами для создания наукоградов являются наличие научной базы и воз-

можности привлечения средств государственного бюджета и наличие интереса со стороны 
фирм производителей. 

3. Статус Наукограда РФ присваивается уже существующему муниципальному образова-
нию соответствующему требованиям ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации». 

4. На территории Крыма возможно развитие существующих научных поселков с целью 
создания собственных наукоградов. Базой для этого могут служить пгт. Научный и с. Крымская 
Роза. 
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Постановка проблемы. Существует большое количество видов птиц, питающихся в той 

или иной степени рыбой. Теперь хорошо известно, что многие так называемые рыбоядные 
птицы должны оцениваться не только с точки зрения интересов рыбного хозяйства, но с учетом 
значения их в сельском хозяйстве, так как они истребляют вредных грызунов и насекомых. Не-
которые из них оказываются полезными и для рыбного хозяйства: истребляют лягушек и сор-
ных рыб, а также поедают большое количество хищных насекомых в водоемах. В настоящей 
статье сделана попытка осветить размещение, численность, размножение и питание одной из 
рыбоядных видов птиц – кваквы, а также оценить характер воздействия этой птицы на фауну 
водоемов. 

Анализ литература. Из работ, посвященных квакве, обитающей на территории Узбекиста-
на, наиболее значительными являются материалы А.Н. Богданова [1], Р.Н. Мекленбурцева [2], 
С.К. Даля [3], А.К. Сагитова [4]. Однако имеющаяся в них информация носит фаунистический и 
общеэкологический характер, сведения о периоде размножения в большинстве случаев отры-
вочны и фрагментарны. Представлены преимущественно работами по характеру пребывания, 
распространению, численности и миграциям. 

Цель статьи выяснение современного распространения, размещения и численности квак-
вы. Изучение сезонных миграций, экологии в гнездовой и послегнездовой периоды, внутриви-
довых и межвидовых отношений, а также рационального использования и охраны кваквы. 

Сбор материала для данного сообщения осуществлялся в период с 1987 года по настоя-
щее время на территории Зарафшанского национального парка. Основу методики составляли 
суточные визуальные наблюдения за отдельными особями и парами с подробной количест-
венной регистрацией поведения в различные периоды гнездового цикла. 
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Изложение основного материала. В Узбекистане распространена типичная форма 
обыкновенной кваквы – Nycticorax nycticorax L. Для нашего региона она является перелетно-
гнездящейся и довольно широко распространенной птицей. В верховьях р. Зарафшан кваква 
бывает на пролете, весной ее встречали в окрестностях кишлака Палдарак [5]. С.К.Даль [3] 
14.06.35 наблюдал квакву в окрестностях города Пенджикента. М.М. Ахмедов [6] указывает 
на гнездование кваквы по р. Карасу под Самаркандом и около кишлака Даул. Гнездовые ко-
лонии квакв были отмечены в 1940 г. в населенных пунктах Халваи, Газара, а в последние 
годы на территории Зарафшанского заповедника [7]. А.Н. Богданов [1] допускает гнездование 
кваквы около Зирабулакских высот и Каттакургана. В низовьях Заравшана она бывает лишь 
на пролете [8]. Южнее Самарканда, в окрестностях Шахрисабза, Р.Н. Мекленбурцев [9] неод-
нократно видел квакв в летнее время. 

Весенний прилет на гнездовую территорию обыкновенной кваквы растянут и не одинаков в 
разные годы. Самое раннее появление ее отмечено 12.03 в заповеднике «Тигровая балка» [9]. 
В районе нашего исследования по сведениям за 30 лет, 5 раз (1978, 1984, 1988, 2005, 2009 гг.) 
кваква появлялась в третьей декаде марта, 13 раз в первой декаде апреля, 10 раз – во второй 
декаде и лишь два раза в третьей декаде апреля. 

Численность кваквы в последние 10–20 лет на территории Республики резко сократи-
лась. И на территории заповедника она значительно меняется по годам. В 1976–1978 гг. на 
территории заповедника обитало несколько десятков пар птиц (от 2 до 47 пар). К 1979 г. ко-
личество птиц несколько уменьшилось. В течение ряда лет кваквы полностью перестали 
встречаться в Республике. Начиная с конца 80-х гг., птицы снова стали отмечаться на данной 
территории. В первой половине 90-х годов установлена довольно высокая численность птиц: 
в 1993–1994 гг. – около 300 особей, а в 1995–1997 гг. – численность возросла до 700 особей. 
В последние несколько лет снова наблюдают ся тенденции к снижению численности птиц. 

В зависимости от сроков прилета квакв определяется время преступления их к размноже-
нию. Так, в найденной нами колонии 12.05.1996 г., где насчитывалось 140 гнезд, были гнезда с 
3–4 свежими и слабо насиженными яйцами, а также гнезда с 1–2 яйцами и даже гнезда на ста-
дии постройки. На следующий год на этой же колонии в середине мая были уже двух-
трехдневные птенцы, а в 1996 г. 23.05. в колонии отмечены яйца разной степени насиженности. 

В условиях Узбекистана кваква гнездится по берегам рек, протоков, на прибрежных де-
ревьях – иве, карагаче, облепихе, джиде и туранге. На северо-западе Республике в дельте 
Амударьи и по южному берегу Аральского моря гнездится в тростниковых зарослях на заломах 
тростника. Отмечаются смешанные колонии с серыми цаплями [10], египетскими и желтыми 
цаплями, бакланами, грачами и т.д. [11]. В Зарафшанском заповеднике эта птица гнездится в 
самостоятельных колониях. Последние располагались в густых зарослях облепихи, джиды, 
ивы. Гнезда строились в основном на иве в среднем и верхних ярусах, на высоте от 1,7 до 9 м. 
В строительстве гнезда принимают участие оба пола. Самец приносит гнездовой материал, а 
самка укладывает его. Гнездо строится из сухих веточек кустарников и деревьев. Размеры 
гнезд (n = 92) заметно варьируют (таблица 1). Наиболее постоянной величиной оказались 
внутренний диаметр (15,0–26,0 мм.) и глубина гнезда (3,0–13,0 мм.). 

С момента прилета до начала гнездостроения проходит около 2–3 недель. Сроки размно-
жения у отдельных пар растянуты на значительное время, что происходит вследствие не еди-
новременного заселения колоний. 

Таблица 1. 
Размеры гнезд кваквы, см. 

Годы 

Диаметр 
Высота Глубина 

Внешний Внутренний 

n

lim
 M 

n

lim
 M 

n

lim
 M 

n

lim
 M 

1994 
14

4127 
 36,3 

14

2315   18,3 
14

2216
 19,6 

14

113
 8,4 

1995 
 

32,5 
 

20,1 

 

19,3 

 

9,2 

2010 
18

4026   33,7 
18

2316 
 20,1 

18

2317 
 19,6 

18

136 
 9,2 

2017 
24

3926   33,0 
24

2416   19,1 
24

2316 
 19,3 

24

126 
 9,1 

36 

13 5  

36 

23 15  

36 

26 1

6 

 

36 

38 26  
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Обычно в полной кладке 2–5 яиц, чаще 4. Яйца кваквы откладывают ежедневно. Из 92 за-
вершенных кладок в 19-ти (20,7%) из них было по 2 яйца, в 31 (33,7%) – по 3, в 36 (39,1%) – 4 и 
в 6 (6,5 %) по 5 яиц, в среднем – 3,3 яйца на гнездо. Размеры и масса яиц могут колебаться в 
незначительных пределах (таблица 2). Наиболее высокий коэффициент изменчивости у мас-
сы, несколько меньший – у ширины и наименьший – у длины яйца. 

Таблица 2. 
Размеры и масса яиц кваквы (n = 305). 

Измеряемая 
величина 

Min Max M±m ±σ C 

Длина, мм 42,0 51,0 48,8±0,26 1,51 3,20 

Ширина, мм 31.0 36,5 34,5±0,29 1,71 5,00 

Масса, г 25,9 31,6 30,3±0.38 2,23 7,04 
 

Насиживание начинается с первого яйца. В нем участвуют оба родителя, но самец сидит 
на гнезде меньше, чем самка. Общая продолжительность инкубационного периода в литерату-
ре определяется как 21–22 дня [6; 12]. По нашим наблюдениям этот период составляет 23 дня, 
т.к. в гнездах 13.05. было 2 яйца, 14.05. – 3, и 15.05 – 4, а уже 04.06. мы отмечали появление 
первого птенца. 

Нами прослежена динамика насиживания в начале и в конце инкубации. Наблюдения за 
насиживанием велись в течение 15 часов. В начале инкубации птицы находились на гнезде 11 
часов 40 минут (77,8% всего времени наблюдения), за каждый «влет» – минимум 22 минуты, 
максимум 78 минут (в среднем 47,2 минуты). Кладка оставалась без насиживающей птицы на 3 
часа 20 минут (22,2%). За время наблюдения птицы оставляли кладку 13 раз. Насиживающая 
птица каждые 40–90 минут встает, переворачивает яйца, поправляет прутики на гнезде. В кон-
це инкубации время нахождения птиц в гнезде составило 13 часов (86,7%), они садились на 
гнездо 11 раз – минимум 20 минут, максимум 140 минут (в среднем 48,7 минуты) т.е. к концу 
плотность насиживания увеличивается. Спугнутая с яиц птица тут же садится на гнездо. При 
появлении человека в колонии птицы, первыми заметившие опасность, издают сигналы беспо-
койства, сопровождающиеся взлётом особей с ближайших гнёзд. Характерны при этом своеоб-
разные пассивные защитные действия птиц: дефекация, отрыгивание пищи. Сигналы беспо-
койства имеют только локальное значение. Никаких агрессивных действий взлетевшие птицы 
не проявляют. Как только наблюдатель исчезает из поля зрения, птицы успокаиваются и зани-
мают свои гнёзда. 

Наши систематические взвешивания показали, что за период насиживания масса яиц сни-
зилась в среднем на 13% от первоначального веса. Если в начале яйца весили в среднем (n = 
12) 31,1 г., то к моменту вылупления масса их равнялась 27,5 г. 

Вследствие растянутого срока яйцекладки птенцы появляются также в различное время. 
Наиболее раннее появление птенцов нами отмечено 04.05. 1996 г. Спустя полмесяца на коло-
нии встречались как только что появившиеся птенцы, так и довольно крупные. 

У только что вылупившихся птенцов обыкновенной кваквы глаза и слуховые отверстия за-
крыты. Кожа с верхней стороны тела покрыта грязно-белым эмбриональным пухом. На третий 
день жизни открываются глаза, а на 5-й слуховые проходы. На 11-й день жизни птенцы стано-
вятся пугливыми, при появлении человека они настораживаются. К этому времени эмбрио-
нальный пух становится редким, а окраска его серой. В этом же возрасте появляются покров-
ные перья. В 20-дневном возрасте птенцы покидают гнездо и лазают по деревьям, цепляясь за 
ветки пальцами, помогая клювом и крыльями. Птенцы в период пребывания в гнезде увеличи-
вают свой вес от 27 до 342 г., то есть почти в 15 раз от первоначального веса. В питании моло-
дых и взрослых квакв основное значение имеет рыба и лягушки. Птенцы первое время вскарм-
ливаются отрыгнутой полупереварившейся пищей. По К.А. Воробьеву [10] в дельте Волги 
птенцы вскармливаются рыбой, лягушками и водными крысами, а по В.Б. Дубинину [12] личин-
ками водолюбов и других крупных насекомых. «Спектр» кормов кваквы в дельте Волги насчи-
тывает 53 вида. Разнообразнее всего представлены рыбы (14 видов), водные насекомые (17 
видов) и наземные беспозвоночные (11 видов). 

Кваквы особенно активны ночью и в сумерках, но в гнездовой период птицы кормятся и в 
дневное время суток. Несмотря на общественный характер поведения, больших стай, как пра-
вило, не образуют. Свободные от насиживания птицы отдыхают вблизи гнезда. Первые выле-
ты за кормом отмечены перед заходом солнца, наиболее массовый вылет из колонии можно 
наблюдать спустя полчаса после его захода. Вылетая ночью и в сумерки на кормёжку, кваквы 
издают характерные квакающие крики. В кормлении птенцов участвуют оба родителя. Обыкно-
венная кваква наиболее активна на заре – с 3 до 6 часов и на закате с 18 до 21 часа, а с 7 ча-
сов утра и до 18 часов активность птиц падает (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Интенсивность кормления птенцов кваквой. 
 

В пище кваквы отмечено 19 кормовых объектов (таблица 3). Разнообразнее всего пред-
ставлены рыбы (6 видов), водные насекомые (5 видов) и наземные беспозвоночные (4 вида). 
При большом разнообразии кормов доминировали три вида рыб (сазан, серебряный карась, 
быстрянка) и озерная лягушка. Кваквы кормятся главным образом молодью. Из рыб с высоким 
темпом роста (сазан) в питании кваквы встречаются исключительно сеголетки, а из медленно 
растущих (быстрянка, голец) или имеющих малые размеры часто попадаются и половозрелые 
особи. Преобладание тех или иных возрастных групп в питании птиц определяется не только 
морфологическими особенностями каждого вида и возраста рыб, но и особенностями поведе-
ния этих рыб, а также концентраций их в водоемах, доступных птицам. 

Таблица 3. 
Видовой состав кормов кваквы. 

 Вид корма 
2004 г. (57 пробы) 2005 г. (65 пробы) 

Число 
встреч 

% 
Число 
встреч 

% 

1. Быстрянка 21 8,3 26 9,4 

2. Храмуля 10 3,9 14 5,1 

3. Маринка 10 3,9 13 4,7 

4 Голец 5 2,0 7 2,5 

5. Серебряный карась 34 13,4 36 13,0 

6. Сазан 78 30,7 88 31,9 

7. Озерная лягушка 51 20,0 42 15,2 

8. Водяной уж 4 1,5 2 0,7 

9. Пиявки 3 1,2 5 1,8 

10. Плавунцы 4 1,5 3 1,1 

11. Водолюб 5 2,0 6 2,2 

12. Стрекозы 6 2,4 5 1,8 

13. Медведки 5 2,0 7 2,5 

14. Долгоносики 5 2,0 4 1,5 

15. Жужелицы 3 1,2 4 1,5 

16. Жук-плавунец 5 2.0 6 2,2 

17. Пауки 2 0,8 5 1,8 

18. Домовая мышь – - 1 0,4 

19. Моллюски 3 1,2 2 0,7 

  254  276  
 

У кваквы наблюдается значительный отход яиц и гибель птенцов. По нашим данным, ус-
пешность гнездования пар, у которых вылупились птенцы, составляет 56,8% покинувших гнез-
до птенцов от числа отложенных яиц; отход распределяется следующим образом: 3.9% – не-
оплодотворенные яйца, 29,7% – погибшие по разным причинам яйца и 9,6% – погибшие в гнез-
дах птенцы. Из-за малочисленности кваква существенного значения в биоценозе не имеет и 
вреда ему не приносит. 

Осенний отлет начинается со второй половины сентября и продолжается до начала ок-
тября. 

Уничтожая таких полезных животных, как жужелицы, пауки, дождевые черви кваква прино-
сит некоторый ущерб народному хозяйству. Однако приносимый ими ущерб в несколько раз 
окупается истреблением вредных для сельского хозяйства насекомых и, особенно, медведок, 
долгоносиков и др., а также и грызунов. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что кваква заслуживает не только охраны, но 
и привлечения в лесонасаждения этих мест. 
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тернативами для различных применений, особенно для внутренней и наружной облицовки, 
устройства тротуаров, кладки и декора [1]. Для материалов, применяемых при строительных 
работах, важнейшим показателем конкурентоспособности является экологический показатель 
используемых материалов. 

Оборудование для обработки мрамора и гранита делится на добывающее (в процессе ко-
торого гранитные блоки последовательно извлекаются из горного массива для получения ком-
мерческих гранитных блоков), распиловочное (при этом коммерческий гранитный блок разре-
зается на гранитные плиты), отделочное (обработка поверхности выполняется для создания 
определенной текстуры камня) и резки (гранитные плиты разрезаются на гранитные плитки 
подходящего размера для строительства). 

Анализ показал, что процесс распиловки гранита является наиболее экологически значи-
мым процессом во всей цепочке производства гранита. На долю единичного процесса распи-
ловки гранита приходится треть общего потребления воды, половина потребности в электро-
энергии и более трех четвертей его материальных потребностей и образования отходов грани-
та на чистый квадратный метр производства гранитной плитки. 

В связи с глобальным преобладанием дефицита воды и изменением политики в отноше-
нии водопользования, экономия воды имеет большое значение для достижения устойчивой 
практики в любой отрасли. Сохранение и предотвращение загрязнения подземных водоемов 
особенно актуально с учетом того, что они являются экологически ценными пресноводными 
ресурсами для человека и экосистем. 

Цель статьи заключается в снижении водопотребления и уменьшения отходов производ-
ства при распиловке гранита. 

Изложение основного материала. Ленточные пилы являются наиболее распространен-
ным видом инструмента, который используются для массового производства гранитных плит 
малой и средней прочности. Эти машины состоят из набора стальных лезвий, установленных 
на большой, тяжелой рамке, которая совершает возвратно-поступательное движение вдоль 
режущей поверхности, при помощи электрического привода рисунок 1. Резка камня осуществ-
ляется за счет трения, создаваемого комбинированным действием стальных лезвий и абра-
зивной смеси, состоящей из гидратированной извести и гранитной крошки, взвешенной в воде 
[2]. Непрерывный поток охлаждающей воды необходим для рассеивания тепла, генерируемого 
процессами, поскольку достаточно высокие температуры могут привести к повреждению обо-
рудования и материала. Вода также служит для удаления излишков гранитной крошки и изно-
шенной абразивной смеси, образующейся в процессе производства. 

 

 
 

Рисунок 1. Ленточные пилы для производства гранитных плит. 
 

Одним из основных ограничений, влияющих на производительность технологии с примене-
нием ленточных пил, является низкая скорость пиления. Распиливание гранитного блока на 
плиты требует в среднем от двух до трех дней непрерывной работы. Скорость распиливания 
напрямую влияет как на экономические, так и на экологические показатели технологического 
процесса установки за счет соответствующего количества энергии, воды и материалов, по-
требляемых в процессе эксплуатации. Другое важное ограничение заключается в большом ко-
личестве образующегося гранитного осадка, который образуется в результате контакта охлаж-
дающей воды с твердыми частицами, образующимися в процессе резки. На величину образо-
вания гранитного шлама влияет ширина пропилов. Чем шире пропил, тем больше материала 
разрушается в процессе и тем ниже эффективность использования ресурсов. Современный 
подход к методам обработки, предполагает разработку оборудования, основной целью которо-
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го, является снижение потерь материала за счет применения более тонких высокоскоростных 
режущих инструментов. Тем не менее, образование гранитного шлама неизбежно из-за приро-
ды самой технологии пиления. Гранитный шлам в основном утилизируется на свалках, что счи-
тается наиболее негативным экологическим фактором камнеобрабатывающих предприятий. 

Внедрение современных экологически чистых технологий пиления имеет важное значение 
для повышения конкурентоспособности гранитной промышленности и экологических показате-
лей гранитной продукции. В этом смысле, последние технологические разработки делают ак-
цент на стимулировании использования алмазной многопроволочной технологии в качестве 
более быстрой, универсальной, экономичной и экологически чистой альтернативы традицион-
ным ленточным станкам [3–5]. Алмазная многожильная пила состоит из стального каркаса с 
двумя маховиками большого диаметра, направляющими набор стальных канатов, которые 
представляют собой многожильные оцинкованные стальные тросы, на которых закреплены 
втулки с алмазными зернами рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Алмазная многопроволочная канатная пила для производства гранитных плит. 

В данной статье основное внимание уделяется анализу потенциала улучшения состояния 
окружающей среды в процессе распиловки путем использования алмазных многопроволочных 
пил для производства гранитных плит. Охлаждающая вода является неотъемлемой частью 
технологического процесса, а гранитный шлам неизбежным результатом процесса распиловки. 

Нами предлагается применение дождевой воды для полной или частичной замены исполь-
зования грунтовых и водопроводных вод. Анализируется потенциал сбора дождевой воды для 
удовлетворения ежедневных потребностей в воде. Подбор резервуаров для хранения дожде-
вой воды является важным фактором, который следует учитывать при анализе технической, 
экономической и экологической составляющих технологий распиловки. Оптимальный объем 
резервуаров для хранения дождевой воды зависит от водосбора и потребности в дождевой 
воде. Водосбор дождевой воды, в свою очередь, является функцией имеющихся полезных по-
верхностей водосбора (крыш и участков с твердым покрытием) и осадков. В целом для опре-
деления оптимальных объемов резервуара для хранения дождевой воды применяются крите-
рии призванные обеспечить подачу дождевой воды в объеме эквивалентном 50% ежедневных 
потребностей в воде в технологическом процессе пиления. 

Что касается водопотребления, то важно проводить различие между водопользованием и 
водопотреблением. Вода, используемая в технологических установках, циркулирует по замкну-
тому контуру. Таким образом, сточные воды, образующиеся при распиловке гранита, перера-
батываются после очистки. Расход воды соответствует расходу охлаждающей воды, необхо-
димой в процессе эксплуатации, и соответствует расходу необходимых добавок, подаваемых в 
замкнутый контур для компенсации потерь воды в виде испарения и содержания влаги в гра-
нитном шламе. Согласно техническим данным, на гранитный блок, распиленный с использова-
нием алмазных канатных пил, расходуется приблизительно 14167 л воды, в то время как зна-
чительно большее количество воды используется при распиловке ленточными пилами, что со-
ответствует 190400 л. Таким образом, использование дождевой воды может обеспечить пол-
ное замещение использование подземных вод и водопроводной воды. Однако не вся доступ-
ная дождевая вода может быть собрана. Это сильно зависит от ежедневной динамики между 
наличием дождевой воды и размером бака для хранения. В этом случае для удовлетворения 
половины суточных потребностей в воде достаточно было бы установить резервуар для дож-
девой воды вместимостью 40 м

3
. 
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Четверть количества необработанного гранита, поступающего в процесс распиловки, рас-
ходуется в виде шлама. Считается, что приблизительно 5% этой гранитного шлама выбрасы-
вается в воздух, а оставшаяся часть удаляется потоком охлаждающей воды, которая затем 
подвергается процессу очистки, в результате чего образуется гранитный осадок. 

Использование оптимизированной технологии с применением канатных алмазных пил, 
способствует получению более 15% экономии электроэнергии и воды во всей производствен-
ной цепочке производства гранита по сравнению с применением ленточных пил. 

Выводы. Внедрение технологии распиловки с применением алмазных канатных пил спо-
собствуют значительному улучшению экологических показателей процесса распиловки и сни-
жению расхода воды на распиленный квадратный метр гранита вдвое. 

Применение новой технологии снижает образование твердых отходов – гранитного шлама. 
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Раздел 3. ВАЛЕОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 316.728 

Агафонова А.С., Храмов А.А. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
КАК ЛИДЕРСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация. Модель снижения риска поведенческих девиаций в подростковой популяции 
через демонстрацию образцового поведения лидеров-подростков является результатом 
психологических, социально-педагогических коррекций неформального лидера группы, ре-
зультаты исследования демонстрируют объективную методологию оптимизации моти-
вов здорового образа жизни. 

Ключевые слова: подростки, школьное воспитание, здоровый образ жизни, подростки-
лидеры, школа лидера. 

Agafonova A.S., Hramov A.A. 

HEALTHY LIFESTYLE AS A LEADER BEHAVIOR MODEL 

Annotation. A model of reducing the risk of behavioral deviations in the teenage population 
through a demonstration of the exemplary behavior of teenage leaders as a result of psychological, 
socio-pedagogical corrections of an informal group leader is shown. The results of the study demon-
strate an objective methodology for optimizing the motives of a healthy lifestyle. 

Keywords: adolescents, school education, healthy lifestyles, adolescent leaders, leader school. 
 

Постановка проблемы. Отечественные психологи, в частности Д.Б. Эльконин, отмечали, 
что в жизни человека подростковый возраст является одним из наиболее важных периодов в 
формировании и становлении личности. Для подростка характерны стремления к признанию и 
популярности, уважению и одобрению, важно быть хорошим товарищем и иметь такового, 
наиболее важными являются такие личностные качества товарища и друга, как эрудиция, со-
образительность, смелость, самообладание. Выделяются два периода в этом возрасте: 
младший (12–14 лет) и старший (15–17 лет) подростковый возраст [1–4]. 

В это время подростку свойственны эмоциональная неустойчивость, неуверенность, зани-
жение самооценки, фрустрации, риск приобретения девиантного поведения. У подростка 
формируются потребности в самовыражении, интерес к неизвестному, желание многое попро-
бовать без заботы о перспективе здоровья. В этот период характерны личные драмы, разоча-
рования и неспособность справляться со своими эмоциями, чувствами, трудностями, отсутст-
вие жизненного опыта и навыков выхода из стрессовых ситуаций в реальной жизни, отличаю-
щейся от виртуального мира запрограммированных компьютерных игр и видимой лёгкости 
общения в сетях. С одной стороны, кооперация, общение, дружба со сверстниками имеют для 
подростка большую ценность, а с другой – это желание быть признанным, уважаемым, одоб-
ряемым, принятым товарищами [3; 5]. 

Анализ литературы. В своих трудах такие учёные, как С.А. Котик, В.Л. Маришук, М.А. Со-
мов П.С. Жеребова и Л.А. Акатов, отразили влияние лидера на группу, свое внимание они ак-
центировали на соответствиях ценностей группы и личности как на одного из самых важных 
условий выдвижения её в лидеры референтного уровня, обладающей достаточным уровнем 
организаторских и коммуникативных способностей. Исследованиями лидерства, в совместной 
деятельности показывая, что в лидерской ситуации участник группы будет способствовать 
достижению поставленной цели в коллективе, занимались P.Л. Кричевский и Б.Д. Парыгин [2]. 

Целью нашего наблюдения являлось формирование установок на здоровый образ жизни 
у подростков через моделирование поведения неформальных лидеров. 

Изложение основного материала. Товарищи одного возраста, в отличие от взрослых, – 
образец, мерка субъективной оценки уровня реальных возможностей; сверстники понятнее, 
ближе, доступнее, на них легче ориентироваться. Субъективные и объективные качества про-
являются в близких для подростка ситуациях, сравнивать себя со сверстником легче и осозна-
вать, оценивать собственные успехи и недостатки. 

Сверстник – это и образец, и помощник, и участник деятельности подростка. Он сравнива-
ет своё к нему и его отношение к себе, старается осознать, принять причины поступков. Ак-
тивность, возникающая в результате размышлений, направляется на исправление и собствен-
ных недостатков и недостатков товарища [2–4]. 
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Лидер той группы сверстников, в которую хочет входить или входит подросток оказывает 
влияние на мировоззрение и поведение подростка сильнее, если он не просто сверстник, а 
лидер-подросток. 

На подростка решающую роль может оказать личность старшего товарища, который явля-
ется зачастую примером для подражания. Лидер-подросток – это вожак, по своей личностной 
направленности, он руководитель или активный член сообщества, обладающий способностью 
влиять и вести за собой большинство, личность, на чьи взгляды, интересы и ценности ориен-
тируются [1, с. 10]. 

В наблюдаемой группе было проведено выявление потенциальных лидеров в среде под-
ростков с задачей формирования у них установок на здоровый образ жизни. 

В исследовании принимали участие учащиеся р.п. Сатис Нижегородской области, МАУО 
«Сатисская СОШ», в количестве 25 наблюдаемых, 8 класс, возраст 15–16 лет. 

Для достижения цели были использованы такие методики: «Социометрия» Дж. Морено, 
«Диагностика лидерских способностей» Е. Жариков, Е. Крушельницкий, «Методика на выявле-
ние коммуникативных и организаторских способностей (КОС-1)». 

В результате первого этапа исследования проведено структурирование и анализ группы 
по методике «Социометрия» Дж. Морено. В результате 8% испытуемых относятся к группе 
«звезды»; 16% – «предпочитаемые; 56% – «принятые»; 8% – «непринятые»; 8% испытуемых 
отнеслись к группе «отверженные». 

Таким образом, были выявлены 2 лидера-подростка, являющиеся наиболее эмоциональ-
но привлекательными в коллективе, которые получили максимум положительных оценок. 

На втором этапе был изучен уровень лидерских способностей подростков по методике 
«Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). Анализ показал, что 
у у 16% – 4 подростков, входящих в группу «звезды» и «предпочитаемые», способности к ли-
дерству выражены сильно, 52% – 13 человек способности к лидерству выражены средне, 32% – 
8 человек способности к лидерству выражены слабо. 

Результат изучения уровня коммуникативных и организаторских способностей подростков 
по методике «КОС-1», показал, что у испытуемых (8% – 2 человека) уровень развития комму-
никативных и организаторских склонностей характеризуется как ниже среднего; у 40% – 12 че-
ловек и 32% – 8 человек проявили средний и высокий уровни развития коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей. А у испытуемых 20% – 3 человека выражен очень высокий уро-
вень развития коммуникативных и организаторских склонностей, в их числе двое выявлены как 
лидеры по двум предыдущим методикам. 

Согласно результатам проведённого исследования, подростки со статусом «звезды» и 
«предпочитаемые» обладают наиболее выраженными лидерскими качествами и в то же время 
развитыми коммуникативными и организаторскими способностями, они являются потенциаль-
ными лидерами данной подростковой группы и могли бы оказывать на нее влияние; поэтому 
формирование у них мотивов и установок на ЗОЖ будут способствовать позитивному влиянию 
этих лидеров на группу в сфере приобщения коллектива сверстников к здоровому образу жиз-
ни. 

По нашему мнению, аналогичные исследования целесообразно проводить в других клас-
сах и формировать группу подростков – слушателей Школы лидера. 

Следующий программный и логичный этап (развитие навыков применения лидерских ка-
честв и навыков ведения ЗОЖ) может быть осуществлён в Школах лидеров, реализованных на 
базах общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, экспериментальных 
площадок. Процесс реализации Школы лидеров возможен с привлечением партнёров по со-
действию в вопросах сохранения здоровья, таких как физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, отделы общественного здоровья, центры тестирования ГТО, детские поликлиники, 
хосписы, медицинские колледжи. 

Активная деятельность Школы лидеров целесообразна, в то же время она должна быть 
направлена на осуществление задач, связанных не только с формированием установок на 
здоровый образ жизни подростков, но и на развитие навыков ведения здорового образа жизни, 
а это раскрытие понятия здорового образа жизни, закрепление умения участников содейство-
вать в командных играх, повышение мотивации ведения здорового образа жизни, способство-
вание развитию социальных активностей, развитие коммуникативных способностей, воспита-
ние осознанного отношения к своему здоровью. 

Таким образом, формирование образца поведения среди подростков через социально-
педагогическое и психологическое воздействие на неформального подростка-лидера группы 
целесообразно и призвано способствовать снижению риска девиантного поведения. 
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Постановка проблемы. Нейроцистицеркоз (НЦ) является одним из самых частых гель-
минтозных заболеваний центральной нервной системы, вызывающих тяжелые негативные по-
следствия для здоровья человека. Точных данных о частоте встречаемости цистицеркоза 
нервной системы человека нет, поскольку это заболевание имеет неспецифическую клиниче-
скую симптоматику, характеризуется латентным течением и может протекать бессимптомно. 
По оценкам, проведенным в 2015 году эпидемиологической справочной группой ВОЗ, число 
людей, страдающих НЦ с учетом асимптомных форм, может варьировать от 2,56 до 8,3 мил-
лионов. В эндемичных зонах (Китай, Индия, Мексика, Колумбия, Нигерия) цистицеркоз нерв-
ной системы является в 25–50% случаев причиной хронической эпилепсии. 

Современные тенденции развития общества способствуют распространению цистицерко-
за в неэндемичные зоны, в том числе европейские страны, что связано с массовым туризмом, 
миграцией населения, международным обменом студентами, специалистами, торговлей жи-
вотными и мясом [1, с. 48]. 

В официальной отчетной статистике РФ за 2018 год отмечается рост заболеваемости 
гельминтозами на территориях субъектов Российской Федерации, в частности тениоза (0,05 на 
100 тыс. населения) и цистицеркоза (спорадичные случаи). Существует относительно повы-
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шенный риск заражения цистицеркозом в определенных регионах России (Краснодарский 
край, Республика Хакасия, Тыва, Чечня, Дагестан, Забайкалье), а также западных областях 
Украины, Беларуси, Армении, Таджикистане и Азербайджане. 

Прогноз при НЦ, как правило, неблагоприятный, особенно при поздней диагностике, мно-
жественных очагах поражения и невозможности хирургического лечения. Летальность при НЦ 
в мире составляет более 50000 человек в год. Осложнения НЦ проявляются нарушениями 
двигательных, высших мозговых, психических и зрительных функций, непосредственно вызы-
вающих ограничение трудоспособности и инвалидность. Степень негативного влияния Taenia 
solium на благополучие людей и экономические убытки велики. Так, стоимость лечения одного 
больного с НЦ в зависимости от степени тяжести и длительности госпитализации колеблется 
от 3 до 180 тысяч долларов США; около 50% пациентов требуют повторной госпитализации и 
хирургического лечения. В связи с этим актуальными вопросами современного здравоохране-
ния являются профилактика, ранняя диагностика, лечение цистицеркоза нервной системы, а 
приоритетной задачей – его ликвидация в ближайшие десятилетия. 

Цель статьи – определить современные аспекты проблемы клинико-патоморфо-
логического развития и диагностических критериев цистицеркоза с вовлечения структур цен-
тральной нервной системы человека. 

Изложение основного материала. При цистицеркозе человек является промежуточным 
хозяином в жизненном цикле свиного ленточного червя Taenia solium. Заражение чаще всего 
происходит экзогенным путем при употреблении воды и пищевых продуктов, загрязненных 
выделениями, которые содержат яйца Т. solium или при нарушении санитарно-гигиенических 
норм («грязные руки») с фекально-оральным механизмом передачи. Также определенную 
роль в распространении яиц играют мухи, которые оставляют их на продуктах и объектах ок-
ружающей среды. При наличии у больного тениоза возможен эндогенный путь, при котором 
характерна аутоинвазия (самозаражение) в результате антиперистальтики (регургитации и 
рвоты) и попадания проглотид из кишечника в желудок. В этом случае возможно одновремен-
ное развитие тениоза и цистицеркоза, при этом частота тениоза у больных с НЦ может со-
ставлять от 2 до 17%. 

В желудке человека под действием кислой среды и ферментов оболочка яиц разрушается, 
в двенадцатиперстной кишке онкосферы проникают в лимфатические и мезентериальные со-
суды и гематогенно разносятся в ткани организма, где в течение 60–80 дней превращаются в 
личинки (цистицерки). Чаще цистицерки локализуются в поперечно-полосатых мышцах, глазах 
и центральной нервной системе, реже – в подкожной жировой клетчатке, печени, брыжейке 
кишечника, легких, плевре, сердце и костях. При НЦ в патологический процесс может вовле-
каться любой участок центральной нервной системы: паренхима головного мозга, желудочки, 
субдуральное пространство, турецкое седло и спинной мозг. Количество паразитов при НЦ 
может значительно вариьировать: от единичных цистицерков (например, в поверхностных от-
делах коры или желудочках) до многочисленных (в паренхиме головного мозга) [2, с. 22–24]. 

Цистицерки имеют вид пузырьков, наполненных прозрачной, опалесцирующей жидкостью, 
состоящих из пузырной стенки и ввернутой внутрь головки (сколекс). Морфологические пока-
затели личинок свиного цепня могут варьировать в зависимости от локализации в нервной 
системе и стадии развития. Так, личинки в паренхиме головного мозга имеют размер 1–2 см и 
чаще располагаются в наиболее кровоснабжаемых областях головного мозга – на границе бе-
лого и серого вещества, базальных ганглиях, коре и др. Размер цистицерков, располагающих-
ся в бороздах и цистернах основания черепа, может достигать 5 см в диаметре и более. Цис-
тицерки в субарахноидальном пространстве могут быстро расти и образовывать кластеры, на-
поминающие гроздь винограда – так называемая рацемозная форма НЦ, достигающая до 25 
см в длину. Личинки могут быть жизнеспособны от 1 до 30 лет. 

На первой стадии (везикулярной) возбудитель имеет тонкостенную капсулу, жидкость в 
пузырях и неизмененный сколекс. Вокруг цистицерка в тканях головного мозга определяются 
признаки воспаления [3, с. 39]. 

Во второй стадии цистицерки имеют толстую фиброзную капсулу, в пузыре определяется 
густая жидкость и признаки дегенеративных изменений сколекса. Выявляется отек и астроци-
тарный глиоз окружающей ткани головного мозга. В третьей стадии (гранулярной) целостность 
стенки цистицерка нарушается, и личинки погибают, сколекс представлен в виде минерализо-
ванных гранул с шершавой поверхностью. Вследствие отмирания цистицерка в эту стадию 
наиболее выражено токсическое действие. В четвертой стадии (кальцификации) остатки пара-
зита замещаются соединительной тканью, происходит отложение солей кальция и формиру-
ется минерализированный узелок. 
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В третьей и четвертой стадии отек окружающих тканей головного мозга уменьшается, а 
астроцитарный глиоз прогрессирует [4, с.110–111]. 

При поражении мозговых оболочек (субарахноидальный цистицеркоз) в субарахноидаль-
ном пространстве формируются плотные воспалительные экссудаты в виде патологических 
лептоменингеальных утолщений, которые могут приводить к закупорке отверстий Мажанди и 
Люшка и развитию гидроцефалии. В воспалительный процесс также могут вовлекаться желу-
дочковые цисты (внутрижелудочковый цистицеркоз), при котором развивается обструкция же-
лудочкового отверстия и нарушение оттока ликвора [5, с. 95]. 

Клинические проявления НЦ достаточно полиморфны от практически бессимптомных до 
жизнеугрожающих в зависимости от количества и локализации цистицерков в нервной систе-
ме, выраженности воспалительной иммунной реакции. Клинические симптомы цистицеркоза 
могут развиваться после заражения спустя 60 дней – 30 лет, как правило, в среднем через 5 
лет. 

Паренхиматозный нейроцистицеркоз примерно 70% случаях проявляется судорожным 
синдромом. Эпилептические припадки могут быть редкими или возникать до нескольких раз в 
сутки, продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. В процессе лечения вероят-
ность возникновения судорог увеличивается, так как в результате гибели цистицерков высво-
бождаются токсические вещества, вызывающие воспалительную реакцию. Среди других кли-
нических признаков могут быть приступообразные головные боли, фокальные неврологиче-
ские симптомы в виде парезов, афазии, атаксии, поражения черепно-мозговых нервов и др., 
психические нарушения, иногда прогрессирующая деменция. Характерно подострое и хрони-
ческое течение заболевания, часто требующее дифференциальной диагностики с опухолями, 
абсцессами головного мозга, энцефалитами, токсоплазмозом и др. 

Однако в некоторых случаях возможен острый цереброваскулярный эпизод [2, с. 36]. При 
цистицеркозном арахноидите, гранулярном эпендимите развивается гидроцефалия, которая 
клинически проявляется менингеальными симптомами, признаками повышения внутричереп-
ного давления, угнетением сознания. При поражении цистерн возможна обструкция IV желу-
дочка, приводящая к летальному исходу. При поражении цистицерками турецкого седла пре-
обладают офтальмологические и эндокринные нарушения, имитирующие симптоматику опу-
холи гипофиза. Спинальный нейроцистицеркоз встречается примерно в 1% случаев и прояв-
ляется сдавлением спинного мозга, основными проявлениями которого могут быть корешко-
вые боли, нарушение чувствительности, парезы, недержание мочи и кала. При офтальмоци-
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ет 95% и 87%, а второго – 100% и 93% соответственно. В некоторых случаях большое диагно-
стическое значение приобретает офтальмоскопическое исследование. 

По современным представлениям, все диагностические критерии НЦ подразделяют на аб-
солютные, большие, малые и эпидемиологические [6, с. 199–200]. Абсолютные критерии 
включают гистологическую демонстрацию паразита в биоптате из нервной системы, наличие 
кист со сколексом по данным нейровизуализации и обнаружение паразита под сетчаткой во 
время офтальмоскопического исследования. Большие критерии – наличие высокоподозри-
тельных на паразитарный генез очагов поражения по результатам нейровизуализации (кисты 
без сколекса, кольцевые очаги усиленного сигнала, округлые кальцификаты в паренхиме моз-



 

136 

га), позитивная сывороточная проба EITB, исчезновение патологических очагов после приме-
нения антипаразитарных средств (альбендазол, празиквантел) или спонтанное исчезновение 
небольших единичных очагов усиленного сигнала. Малые критерии включают наличие подоз-
рительного на паразитарный генез очага поражения мозга по данным нейровизуализации 
(гидроцефалия, патологические лептоменингеальные утолщения), клинические признаки по-
ражения центральной нервной системы (судороги, очаговые неврологические симптомы, де-
менция, внутричерепная гипертензия), выявление антицистицерковых антител или цистицер-
ковых антигенов при анализе ликвора, признаки цистицеркоза другой локализации – в подкож-
ной жировой клетчатке, мышцах (наличие паразита в биоптате из подкожного узла, множест-
венные «сигарообразные» кальцинаты в мышцах нижней конечности и др.). Эпидемиологиче-
ские критерии включают бытовой контакт с инфекцией Taenia solium (употребление инфици-
рованной свинины без достаточной термической обработки, наличие тениоза в прошлом или в 
настоящее время, случаи тениоза у родственников), проживание в эндемичных районах или 
частые поездки в указанные регионы [7, c. 182]. 

Для установления достоверного диагноза рекомендуется выявление сочетание одного аб-
солютного или двух больших и одного малого и одного эпидемиологического критерия; веро-
ятного диагноза – одного большого и двух малых критериев, или одного большого, одного ма-
лого и одного эпидемиологического критерия, или трех малых и одного эпидемиологического 
критерия [8, c. 69–70]. 

Выводы. Цистицеркоз – распространенное паразитарное неврологическое заболевание 
человека. Патологическое воздействие цистицеркоза на центральную нервную систему связа-
но с токсическим влиянием и сопутствующим реактивным воспалением мозговых оболочек и 
ткани. Нейроцистицеркоз имеет многообразные клинические проявления, среди которых наи-
более часто встречаются эпилептические припадки. Диагностика НЦ основана на оценке кли-
нических, инструментально-лабораторных и эпидемиологических критериев. 
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THE DYNAMICS OF ECHINOCOCCOSIS IN RUSSIA 

Annotation. In recent years, a small number of people with echinococcosis have been reported. 
In this regard, it may be relevant to study the dynamics of the spread of this disease in the Russian 
Federation and the Republic of Crimea. The complex epidemiological situation remains in the foci of 
echinococcosis, which occur with often accompanied by chronic and irreversible complications, and 
as a result of which lethal outcomes occur. The main reasons for the fact that violations of the rules 
regarding dead animals are useless, measures to disinfect environmental objects are ineffective, and 
there is no need for exposure to animals and animals that lead to the identification of children with 
echinococcosis in large cities. 
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Постановка проблемы. В настоящее время одним из факторов, определяющих состоя-
ние здоровья населения, являются социально обусловленные болезни, в том числе и гель-
минтозы. Особую опасность среди этих заболеваний вызывают эхинококкозы, так как в Кры-
му развито сельское хозяйство, а окончательным хозяином является крупный рогатый скот. 
На организм человека данное заболевание оказывает токсическое и деструктивное действие 
[1–4], что обуславливает изучение и анализ распространения эхиноккокоза [5], а также разра-
ботку профилактических мер, направленных на снижение заражения этим опасным гельмин-
том [6; 7]. 

Цель статьи – анализ эпидемиологической ситуации в отношении распространенности 
эхинококкоза в Российской Федерации и Республике Крым. 

Анализ литературы и изложение основного материала. Возбудителями эхинококкоза 
являются личинки эхинококков, представляющие большую опасность для жизнедеятельности 
человека. Взрослый гельминт имеет небольшую стробилу длиной от 2 до 5 мм и всего 3–4 
членика. Сколекс снабжен четырьмя присосками и хоботком с двумя венчиками крючьев. Пер-
вые членики гермафродитные, последний – зрелый, содержит матку, заполненную яйцами. 
Особь, достигшая половой зрелости, паразитирует в кишечнике собак, волков, шакалов, в не-
которых случаях у кошек. В кишечнике из яйца выходит личинка с шестью крючьями на заднем 
конце тела (онкосфера). Благодаря крючьям она проникает в систему воротной вены через 
стенки кишечника и разносится по всему организму с помощью крови. Личинка попадает с кро-
вью в печень, кости, мышцы и легкие [8]. Печень − это первый пункт, где задерживается ли-
чинка. Количество эхинококковых кист зависит от того, сколько личинок прошло через стенку 
кишки и сколько проникло в кровь, а также погибло в кишечнике или задержалось в печени. 
Далее шестикрючная личинка (онкосфера) развивается в финну (эхинококковый пузырь). У не-
которых видов шестикрючная личинка образует пузырь, на стенках которого формируются 
вторичные, третичные пузыри. В них образуются сколексы, которые сходны с головками 
взрослых червей. Эти пузыри растут довольно-таки медленно и достигают размеров головы 
ребенка. 

Вместе с экскрементами из кишечника окончательного хозяина выходят яйца эхинококка и 
попадают на шерсть. Промежуточным хозяином эхинококка может быть домашний скот или 
человек. Заразиться можно перорально, то есть при употреблении в пищу больного животного, 
который содержит пузырчатую стадию червя, окончательный хозяин заражается [9]. На терри-
тории РФ окончательным хозяином является собака и волк. 

Животные, зараженные эхинококками, выделяют с фекалиями членики, которые набиты 
яйцами. Таким образом, территория, на которой обитали эти животные, засоряется яйцами 
эхинококка. Облизывая свою шерсть, собаки разносят яйца эхинококка по всей поверхности 
тела. На этой же территории заражаются и травоядные животные, употребляя растения с яй-
цами паразита. В органах зараженных травоядных животных находятся эхинококковые кисты. 
Когда эти животные погибают, ими могут питаться различные хищники, собаки, лисицы и т.д. 
Вследствие этого они тоже заражаются и в их кишечнике размещаются различные экземпляры 
половозрелых эхинококков [10; 11]. 

Люди могут заразиться эхинококком при стрижке овец или при доении домашних живот-
ных, выделки шкур. Такой тесный контакт с паразитом дает возможность проглотить яйца, ко-
торые могут быть занесены грязными руками в рот. При плохой обработке шкур, шерсти и ме-
ха паразит может попасть на кожаные изделия. А также при сильных ветрах высушенные экс-
кременты способствуют перенесению паразитов на расстояние. Зараженная посуда, приго-
товленные продукты могут являться источником заражения, так как на них попадают яйца па-
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разита после недостаточно качественной термической обработки. Это возможно только в тех 
местах, где зараженные собаки проживают на небольшом расстоянии от людей, в основном у 
пастбищ и скотобоен [12]. 

В 1911 году итальянским врачом и психологом Томазо Казони была предложена кожно-
аллергическая проба, которая позволяла определить инвазию личинок эхинококка. Принцип 
этой пробы прост: под кожу вводят 0,2 мл эхинококковой жидкости (обязательно стерильной), 
которая содержит антигены паразита, после чего наблюдают за реакцией. Если наблюдаются 
аллергические явления, которые проявляются при многих гельминтозах, то реакция считается 
положительной. Этот метод не так надежен, поскольку реакция Казони дает тяжелые послед-
ствия. Именно поэтому в настоящее время для исследования применяют рентгенографию, ко-
торая показывает пузыри с тенями, а также УЗИ, ИФА и ПЦР [13]. Информативны в 90–95% 
случаев реакция агглютинации с латексом, непрямой гемагглютинации, иммуноферментный 
анализ. Для начальной диагностики эхинококкоза используют эти методы. С момента зараже-
ния до времени установления диагноза бессимптомный период может продолжаться от 5 до 
20 лет и выше. Аллергические проявления, например, зуд и крапивница, характерны, но непо-
стоянны. Эхинококкоз часто становится неожиданной находкой при аутопсии [14]. Наиболее 
эффективные серологические методы диагностики, предусмотренные нормативными докумен-
тами, специалисты медицинских организаций по-прежнему используют крайне редко, что сви-
детельствует о недостаточной их подготовке. При выявленных поражениях активно проводят-
ся оперативные вмешательства по лечению эхинококкоза легких [15], головного мозга [16], пе-
чени [17–18, 19, с. 193], включая атипичные резекции печени и гемигепатэктомии при множе-
ственном и рецидивном поражении [20]. Операции проводятся с использованием современных 
аппаратов – ультразвукового скальпеля и аргоно-плазменной коогуляции, позволяющие прак-
тически бескровно выполнять самые сложные вмешательства. 

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в очагах эхинококкоза остается слож-
ной. Наиболее высокая заболеваемость эхинококкозом регистрируется в тех субъектах Рос-
сийской Федерации, в которых население занимается охотничьим промыслом и отгонным жи-
вотноводством. Наибольшая доля специфических антител отмечалась в Астраханской (5,8%), 
Ростовской (2,9%) областях, Карачаево-Черкесской Республике (1,01%), минимальная – в Че-
ченской Республике (0,6%). 

Ниже представлен анализ эпидемиологической ситуации в отношении распространенно-
сти заболеваний эхинококкозом в Российской Федерации и в Крыму. За 25-летний период за-
болеваемость эхинококкозами в России возросла в 3 раза (с 0,1 в 1991 году до 0,3 на 100 ты-
сяч населения в 2015 году). 

 

 
 

Рисунок 1. Заболеваемость эхинококкозами (за период с 1991 по 2015 годы) 
в Российской Федерации. 

 

В 2017 г. в структуре биогельминтозов было зарегистрировано 455 (0,39) случаев заболе-
вания эхинококкозом против 413 (0,37) случая за 2016 год. В 2017 году зарегистрированы 5 ле-
тальных случаев от эхинококкоза, в 2016 году – 3 случая. 

Актуальным было бы упомянуть об относительно новых данных о заболевших в РФ. В 
феврале 2019 года отмечена вспышка зараженностью эхинококком в г. Ульяновске. У 26 вос-
питанников гвардейского Суворовского училища этот диагноз уже выявлен по результатам 
многочисленных исследований. Единственным эффективным препаратом для профилактики 
эхинококкоза считается альбендазол, который всем потенциально зараженным придется при-
нимать в таблетках по 400 миллиграммов дважды в день. Данный препарат ведет к деструк-
ции цитоплазматических микроканальцев клеток кишечного тракта гельминтов, подавляет ути-
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лизацию глюкозы, тормозит синтез АТФ, блокирует передвижение секреторных гранул и дру-
гих органелл в мышечных клетках круглых червей, обусловливая их гибель. Этот препарат жи-
рорастворимый, поэтому всем участникам профилактики рекомендуется воздерживаться от 
жирной пищи. В Минобороны полагают, что для профилактики будет достаточен курс в три 
месяца. 

Большой интерес представляет анализ структуры паразитарной заболеваемости конкрет-
но в Крыму. Зарегистрировано 13 случаев эхинококкоза, что на 9 случаев больше по сравне-
нию с 2016 г. (4 случая). Из них 1 случай – у ребенка до 17 лет. Случаи эхинококкоза регистри-
ровались в таких городах: Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория, Алушта, а также Сак-
ском, Раздольненском, Ленинском и Бахчисарайском районах. При эпидемиологическом рас-
следовании было установлено, что заражение больных эхинококкозом происходило при уходе 
за животными. В структуре зараженных животных эхинококкозом 48% составляют крупный ро-
гатый скот, 32% – мелкий рогатый скот, 19% – свиньи, 1% – лошади. 

В связи с тем, что увеличилось число заболевших в 2017 году в Республике Крым и 
г. Севастополе в рамках санитарнопаразитологического мониторинга объектов внешней среды 
проводятся исследования пищевых продуктов, сточной воды, почвы и др. на наличие гельмин-
тов. 

При проведении надзорных мероприятий в 2017 г. в рамках исполнения Приказов 
ФС Роспотребнадзора на объектах общественного питания и торговли усилен контроль за 
оборотом мяса, мясной и рыбной продукции. Проверено 197 объектов, осуществляющих дея-
тельность по производству и реализации мяса птицы и продуктов его переработки, 288 объек-
тов, осуществляющих деятельность по производству и реализации мяса свинины и продуктов 
его переработки. На 309 объектах выявлены нарушения санитарного законодательства, со-
ставлено 379 протоколов об административном правонарушении на юридические и должност-
ные лица, снято с реализации 102 партии пищевых продуктов в количестве 688,65 кг. Органы 
исполнительной власти в области ветеринарии Республики Крым и г. Севастополя ежегодно 
проводят диагностические исследования на эхинококки сельскохозяйственных животных, а 
также комплекс организационно-хозяйственных, зоотехнических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий по оздоровлению очагов при их обнаружении. 

Таким образом, эхинококкоз является довольно распространённым заболеванием на 
территории России. Это объясняется тем, что в РФ развито сельское хозяйство, которое спо-
собствует заражению при тесном контакте с животными. В настоящее время эпидемиологиче-
ская ситуация в очагах эхинококкоза остаётся сложной. Если говорить об эпидемиологической 
значимости эхинококкоза, то она определяется широким распространением, тяжелым клини-
ческим течением с множественными и сочетанными поражениями различных органов, приво-
дящими к длительной потере трудоспособности, инвалидизации и летальным исходам. Между 
тем в арсенале врачей имеются эффективные средства хирургического и терапевтического 
лечения. Главное – своевременно диагностировать заболевание. 
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ТИПЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ АНОМАЛИЙ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения врожденных и приобре-
тенных нарушений восприятия цвета. В связи с тем, что данная патология встречается 
довольно часто и может носить наследственный характер, рассмотрение данных вопро-
сов является крайне важным и актуальным. Весомым аспектом является фактор того, 
что человек может даже не подозревать о наличии этой патологии у себя. 
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Annotation. The article considers the causes of congenital and acquired color perception 
disorders. Due to the fact that this pathology is quite common and can be hereditary, consideration of 
these issues is extremely important and relevant. A significant aspect is the factor that a person may 
not even suspect the presence of this pathology in himself. 
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Постановка проблемы. Цвет является чрезвычайно важным компонентом информации, 
которую мы собираем глазами. Большинство из нас использует цвет так автоматически, что 
мы не понимаем, насколько он важен в нашей повседневной деятельности. Он служит нелин-
гвистическим кодом, который дает нам мгновенную информацию об окружающем нас мире. 
Патологии, связанные с неправильным восприятием цветов, встречаются у десятой части на-
селения планеты. Все врожденные расстройства цветового зрения принято называть дальто-
низмом. Впервые на проблему нарушения цветоощущения обратил внимание британский фи-
зик и химик Джон Дальтон, который в 1794 году подробно описал цветовую слепоту на собст-
венном примере. Он не мог отличить красные оттенки от зеленых. Изучил он особенности зре-
ния и своих ближайших родственников – сестры и двух братьев. У них были похожие пробле-
мы с восприятием цветов. Дальтон пришел к выводу, что заболевание носит наследственный 
характер. При этом обнаружил он его у себя только в 26 лет. Это означает, что многие люди 
даже не знают о том, что они дальтоники. Впоследствии болезнь назвали в честь физика. Се-
годня известно, что она может быть не только врожденной, но и приобретенной. Более того, 
существует несколько ее разновидностей [1–2]. 

Анализ литературы. Согласно научным данным, сетчатка человеческого глаза содержит 
два типа светочувствительных клеток: палочки, которые активны в вечернее время и колбочки, 
более активные в дневное время. Колбочки содержат пигменты белковой природы: S (синий), 
M (зеленый) и L (красный). Гены, участвующие в цветоощущении, находятся на Х-хромосоме, 
что является причиной возникновения дальтонизма у мужчин с большей частотой (8%), чем 
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Annotation. The article considers the causes of congenital and acquired color perception 
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Постановка проблемы. Цвет является чрезвычайно важным компонентом информации, 
которую мы собираем глазами. Большинство из нас использует цвет так автоматически, что 
мы не понимаем, насколько он важен в нашей повседневной деятельности. Он служит нелин-
гвистическим кодом, который дает нам мгновенную информацию об окружающем нас мире. 
Патологии, связанные с неправильным восприятием цветов, встречаются у десятой части на-
селения планеты. Все врожденные расстройства цветового зрения принято называть дальто-
низмом. Впервые на проблему нарушения цветоощущения обратил внимание британский фи-
зик и химик Джон Дальтон, который в 1794 году подробно описал цветовую слепоту на собст-
венном примере. Он не мог отличить красные оттенки от зеленых. Изучил он особенности зре-
ния и своих ближайших родственников – сестры и двух братьев. У них были похожие пробле-
мы с восприятием цветов. Дальтон пришел к выводу, что заболевание носит наследственный 
характер. При этом обнаружил он его у себя только в 26 лет. Это означает, что многие люди 
даже не знают о том, что они дальтоники. Впоследствии болезнь назвали в честь физика. Се-
годня известно, что она может быть не только врожденной, но и приобретенной. Более того, 
существует несколько ее разновидностей [1–2]. 

Анализ литературы. Согласно научным данным, сетчатка человеческого глаза содержит 
два типа светочувствительных клеток: палочки, которые активны в вечернее время и колбочки, 
более активные в дневное время. Колбочки содержат пигменты белковой природы: S (синий), 
M (зеленый) и L (красный). Гены, участвующие в цветоощущении, находятся на Х-хромосоме, 
что является причиной возникновения дальтонизма у мужчин с большей частотой (8%), чем 
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женщин (1%). В зависимости от причин возникновения, которые могут быть как врожденными, 
так и приобретенными. Выделяют 3 типа наследственных (врожденных) аномалий цветового 
восприятия: монохроматия, дихроматия и аномальная трихроматия. Монохроматия известна 
как «общая цветовая слепота», при которой у больных отсутствует способность различать 
цвета, вследствие дефекта колбочек сетчатки. Различают колбочковую и палочковую моно-
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ляют протанопию, дейтеранопию и тританопию. Аномальная трихроматия – это наиболее час-
то встречающаяся аномалия цветового восприятия, при которой один из трех типов колбочек 
меняет спектральную чувствительность. Выделяют протаномалию, сопровождающуюся ос-
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Дальтонизм может быть как частичным, так и полным. Полная цветовая слепота встреча-
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втором типе заболевания пациенты испытывают затруднения с восприятием синего и желтого 
цветов [3; 5]. 

Целью данной статьи является анализ литературных данных по вопросам возникновения 
причин врожденных и приобретенных нарушений восприятия цвета. 
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восприятии. Сетчатка содержит два типа световых рецепторных клеток, называемых палочка-
ми и колбочками, которые передают визуальные сигналы от глаза к мозгу. Палочки обеспечи-
вают зрение при слабом освещении, колбочки работают при ярком освещении, в том числе 
обеспечивая цветное зрение. Существуют три типа колбочек, каждый из которых содержит оп-
ределенный фотопигмент (опсин), который наиболее чувствителен к определенной длине 
волн света. Мозг сочетает в себе информацию от всех трех типов колбочек для получения 
нормального цветового зрения [4; 6]. 

Гены OPN1LW, OPN1MW и OPN1SW содержат информацию для синтеза трех опсиновых 
пигментов колбочек. Опсин, синтезированный по гену OPN1LW, более чувствителен к свету в 
желто-оранжевой части видимого спектра (длинноволновый свет), и колбочки с этим пигмен-
том называются длинноволновыми или L-колбочки. Опсин, синтезированный по гену 
OPN1MW, более чувствителен к свету в середине видимого спектра (желтый / зеленый свет), и 
колбочки с этим пигментом называются чувствительными к средней длине волны или М-
колбочки. Опсин, синтезированный по гену OPN1SW, более чувствителен к свету в синей / 
фиолетовой части видимого спектра (коротковолновый свет), и колбочки с этим пигментом на-
зываются чувствительными к короткой длине волны или S-колбочки [7; 9]. 

Генетические изменения с участием гена OPN1LW или OPN1MW вызывают дефекты зре-
ния красно-зеленого цвета. Эти изменения приводят к отсутствию колбочек L или M типа или к 
образованию аномальных пигментов опсина в этих колбочках, что влияет на восприятие крас-
но-зеленого цвета. Сине-желтые дефекты зрения являются результатом мутаций в гене 
OPN1SW, что приводит к преждевременному разрушению S-колбочек или образованию де-
фектных S-колбочек. Нарушение функции S-колбочек изменяет восприятие синего цвета, за-
трудняя или делая невозможным выявление различий между оттенками синего и зеленого 
цветов, что приводит к проблемам различения синего и черного цветов [9–10]. 

Монохромность синего цвета возникает при генетических изменениях, затрагивающие ге-
ны OPN1LW и OPN1MW, что препятствуют нормальному функционированию колбочек L и M 
типа. У людей с этой формой заболевания функционируют только S-колбочки, что приводит к 
снижению остроты зрения и ухудшению цветового зрения. Потеря функции L и M колбочек 
также лежит в основе проблем, связанных с монохроматикой восприятия синего цвета [11]. 

В то же время некоторые проблемы с цветовым зрением могут быть вызваны под влияни-
ем ненаследственных или приобретенных факторов, связанных с заболеваниями, связан-
ными с сетчаткой, зрительным нервом, который несет визуальную информацию от глаза к 
мозгу, или областями мозга, участвующими в обработке визуальной информации. Приобре-
тенные недостатки цветового зрения также могут быть побочными эффектами некоторых ле-
карственных препаратов, таких как хлорохин (который применяется для лечения малярии), 
или результатом воздействия определенных химических веществ, таких как органические 
растворители [2; 5]. 
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Дефекты зрения красно-зеленого цвета и монохроматичность восприятия синего цвета 
обусловлены мутацией генов OPN1LW и OPN1MW, расположенных в половой Х-хромосоме и 
наследуются, сцеплено с полом по рецессивному типу. Для мужчин достаточно одного рецес-
сивного гена, находящегося в половой Х-хромосоме для формирования паталогического цве-
товосприятия. Эти две формы аномалии цветового зрения нарушают восприятие цвета, но не 
влияют на остроту зрения. Люди, страдающие такой патологией, имеют дополнительные про-
блемы со зрением, которые могут включать повышенную чувствительность к свету (светобо-
язнь), неконтролируемое движения глаз (нистагм) и близорукость [9]. 

Цветовое невосприятие обнаруживается в ходе проверки зрения по таблицам Рабкина. 
Метод представляет собой тест, в котором применяются 27 карточек с изображенными на них 
цифрами, числами, геометрическими фигурами и другими символами. 

Таблицы построены на принципе выравнивания яркости и насыщенности и выполнены 
пятнами (кружками) в пастельных тонах. Кружки основного и дополнительного цветов имеют 
одинаковую яркость и насыщенность и расположены так, что некоторые из них образуют на 
фоне других цифру или фигуру. Каждая таблица является индикатором определенного дефек-
та цветовосприятия [3; 7]. 

Выводы. 
1. Врожденные нарушения восприятия цвета не сопровождаются расстройством других 

зрительных функций, всегда наблюдаются на обоих глазах и проявляются только при специ-
альном исследовании. 

2. Приобретенные расстройства встречаются при заболеваниях сетчатки, зрительного 
нерва или центральной нервной системы. Они могут наблюдаться в одном или обоих глазах и 
сочетаются с другими расстройствами зрительных функций. 

3. В отличие от врожденных нарушений, имеющих постоянный характер, приобретенные 
расстройства излечиваются при устранении их причины. 
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ванная, проектная, с целью формирования субъективных физиологических компетентно-
стей учащихся; приобретения опыта использования информационных технологий в инди-
видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельно-
сти. 
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Постановка проблемы. Одной из важнейших проблем возрастной, нормальной физиоло-
гии является исследование закономерностей роста и развития в реальных условиях среды 
обитания, воспитания и обучения, составляющих основу формирования физического здоровья 
учащихся [1]. Также особое значение приобретают навыки владения информационно-
коммуникационными технологиями для поиска, передачи, хранения, обработки различных ви-
дов информации (текстовой, числовой, графической, видео- и аудиоматериалов) идентифици-
рующих индивидуальный физиологический портрет в оперативном формате [2]. 

Анализ литературы. Каждому возрастному периоду свойственны биологические, физио-
логичесие особенности, способствующие оптимальному морфофункциональному развитию на 
следующем этапе, если искусственно не тормозить и не интенсифицировать его естественный 
ход. Рост и развитие учащихся идут под взаимосвязанным влиянием обучения и воспитания в 
конкретных условиях среды и сложившегося образа жизни. Исследования последнего десяти-
летия показали сближение условий среды воспитания и обучения, питания, образа жизни го-
родских и сельских школьников, а также расслоение основных физиологических показателей у 
детей по социальному типу [3; 4]. 

Научно-технический прогресс регулярно модифицирует условия внешней среды, позитив-
но расширяя их и способствуя созданию новых. Но его следствием являются и негативные 
новшества – экологические проблемы, школьный стресс, отход от культуры здорового пита-
ния, экозависимая патология, гиподинамия с гипокинезией и др. Для жизни и деятельности в 
информационном обществе необходимо обладать информационной культурой, т.е. знаниями 
и умениями в области информационных технологий, связанными в том числе и с нормальны-
ми физиологическим факторами, и последующего концептуального воспитания культуры здо-
ровья в целом [5; 6]. Все это требует новых подходов в обучении подрастающего поколения, 
что и явилось решающим аргументом для разработки дополнительной общеобразовательной 
программы, нацеленной на формирование навыков применения средств информационных и 
коммуникационных технологий в повседневной жизни, в учебной и проектной деятельности, 
при дальнейшем освоении профессий естественнонаучного направления, востребованных на 
рынке труда. 

Цель данной статьи заключается в разработке программы «Прикладная физиология» 
для обучения подростков и формирования у них субъективной физиологической компетент-
ности. 

Изложение основного материала. Программа «Прикладная физиология» разработана в 
рамках стратегической инициативы «Новая модель системы дополнительного образования 
детей». Основное назначение программы состоит в выполнении социального заказа совре-
менного общества, направленного на подготовку здорового подрастающего поколения к пол-
ноценной работе в условиях глобальной информатизации всех сторон общественной жизни и 
воспитании гармонически развитого члена современного общества. 
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Миссия образовательной программы по специальности «Прикладная физиология» научно-
естественной направленности – подготовка выпускников средней школы с углубленным пони-
манием предмета нормальная физиология, способных действовать в условиях быстро ме-
няющегося мира и ориентированных на профильное профессиональное высшее образование, 
в перспективе ориентированных на реализацию государственных программ развития здраво-
охранения и науки РФ в рамках инновационного развития страны, приверженности общечело-
веческим ценностям гуманности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач совре-
менного образования является содействие воспитанию нового здорового гармонично-
развитого поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям ин-
формационного общества, в том числе и в области возрастной, нормальной физиологии. Для 
этого обучающимся предлагается осваивать методики индивидуального и группового тестиро-
вания пластичных физиологических констант, способы работы с информационными потоками – 
искать специализированную информацию, анализировать ее, преобразовывать субъективную 
и объективную информацию в структурированную визуализированную и текстовую формы, ис-
пользовать её для решения учебных задач. Умение представлять информацию в виде, удоб-
ном для восприятия и использования другими людьми, – одно из условий образовательной 
компетенции обучающегося. 

Новизна программы заключается в том, что обучение имеет ярко выраженный практиче-
ский характер, в основе методики обучения лежат кейсовый и проектный методы. Содержание 
и материал образовательной программы организован по принципу дифференциации в соот-
ветствии со следующими уровнями сложности. 

«Вводный модуль» предполагает использование и реализацию общедоступных и универ-
сальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 
содержания программы, развитие мотивации к определенному виду деятельности. 

В «Вводном модуле» (Линия 0) программы ребята получат современные представления и 
освоят классические методики измерений физиологических показателей, приобретут навыки, 
которые очень важны как для участия в коллективных проектах, так и в жизни в социуме: рабо-
тать совместно, брать на себя нужную для команды роль, нести ответственность, помогать и 
сочувствовать друг другу и т.д. 

По окончании «Вводного модуля» – отчисление. Далее возможно два пути: зачисление на 
«Базовый модуль» или обучение в водном модуле другого направления (квантума). 

Программа «Базового модуля» предусматривает командную работу, включающую органи-
зацию коллективного взаимодействия, способствующую развитию навыков общения и социа-
лизации обучающихся с использованием знаний и умений, полученных в процессе обучения 
на этапе «Вводного модуля». 

Выбор траектории обучения в «Базовом модуле» предполагает построение индивидуаль-
ного образовательного маршрута в составе команды, составленного совместно с обучающи-
мися на основе их предпочтений, и предполагает определенные результаты в виде конкретно-
го продукта, физиологического профиля, междисциплинарных проектов, творческих работ, 
участия в олимпиадах и конкурсах. 

Ключевой принцип проектного обучения заключается в ориентации на практическое реше-
ние проблем. При этом проблема, на решение которой направлен проект, должна быть под-
линной, касающейся реального мира. Также важная особенность проектного обучения данного 
модуля – междисциплинарность, речь идет о междисциплинарном характере проблем, лежа-
щих в основе проектной деятельности и требующих формирования разнопрофильных проект-
ных команд, а также о междисциплинарном характере навыков, необходимых для реализации 
проекта. Все разработанные командами проекты представляются на внутреннем и региональ-
ном уровнях, а авторы лучших работ направляются на всероссийские и международные кон-
курсы и олимпиады. 

Педагогическая целесообразность заключается в предоставлении школьнику спектра воз-
можностей по реализации его интересов и способностей в сфере возрастной физиологии, соз-
дания самостоятельных творческих работ средствами компьютерных технологий, формирова-
нии информационной культуры, обеспечении интегрированного подхода в изучении традици-
онных учебных предметов, формировании мотивации детей и подростков к изучению и ис-
пользованию технологий с последующим выбором профессии. 

Реализация программы позволяет школьникам:  
- ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необ-

ходимые знания, применяя их на практике; 
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- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рацио-
нального их решения, используя современные технологии, четко осознавать, где и каким 
образом могут быть применены их знания, быть способными генерировать новые идеи, 
творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения определенной 
проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения, сопоставления с 
аналогичными вариантами решения проблем, делать аргументированные выводы, приме-
нять полученный опыт для выявления и решения новых проблем); 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах при выполнении 
межквантумных проектов, уметь работать сообща в различных областях, в различных си-
туациях, выходя из любых конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственных нравственных ценностей, интеллек-
та, культурного уровня. 
Цель программы – формирование компетентности школьников в области физиологии; 

приобретение опыта использования инструментальных и информационных технологий в ин-
дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельно-
сти в области возрастной нормальной физиологии. 

Задачи программы как обучающие: 
- сформировать представление о сущности физиологических показателей и физиологических 

процессов; 
- познакомить с основными понятиями нормальной физиологии непосредственно в процессе 

создания информационного продукта; 
- сформировать навыки создания компьютерных баз данных, писать формулы и алгоритмы; 
- познакомить с библиотеками физиологических показателей регионального, федерального и 

международного уровней; 
- сформировать навыки использования компьютерной техники как практический инструмент 

для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 
- изучать основы алгоритмизации, построения алгоритмов и их формализации с помощью 

встроенных операторов и активного введения и построение необходимых формул; 
- сформировать навыки разработки графических визуализированных приложений. 

Задачи программы как развивающие: 
- развивать познавательные способности обучающегося, память, внимание, пространствен-

ное мышление, эстетическое мировоззрение, культуру физического здоровья; 
- сформировать у обучающихся навыки творческого подхода к поставленной задаче, команд-

ной работе и публичных выступлений по тематике нормальной физиологии; 
- развивать логическое и алгоритмическое мышление. 

Задачи программы как воспитательные: 
- воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности; 
- сформировать информационную культуру в сфере физиологии; 
- сформировать потребность в дополнительной информации; 
- сформировать коммуникативные умения; 
- развивать мотивацию личности к познанию; 
- сформировать нравственные качества личности и культуру поведения в обществе. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: FIZ-START (начинающий 
исследователь физиологических показателей человека) – школьники 13–14 лет. FIZ-TOTAL 
(составление физиологических паттернов, программирование, компьютерная графика, интер-
претация) – школьники 15–17 лет. Срок реализации программы (модуля): вводный модуль – 36 
часов; базовый модуль – 36 часов. Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 
Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная, парная. Количество 
обучающихся в группе: 8–14 человек. 

Прогнозируемые результаты – личностные результаты: 
- объективное, критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств, весьма важных в проектной деятельности; 
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 
- воспитание чувства справедливости, ответственности; 



 

146 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связан-
ных с технологиями в области нормальной физиологии. 
Метапредметные результаты направлены на формирование регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия проявляются в способности: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 
- формировать умение ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели; 
- осуществлять итоговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать оценку своей деятельности; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата; 
- решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 
- проявлять познавательную инициативу в проектном сотрудничестве; 
- оценивать получающийся проектный продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 
Сформированность познавательных универсальных учебных действий проявляется в 

умениях: 
- осуществлять поиск информации в информационной среде; 
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 
- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи. 

Критерием формирования коммуникативных универсальных учебных действий являются 
следующие умения: 
- аргументировать свою точку зрения; 
- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
- планировать учебное сотрудничество с наставником и сверстниками – определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; 
- осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; 
- использовать монологическую и диалогическую формы речи. 

Предметные результаты для обучающихся 13–14 лет: в процессе освоения программы 
обучающиеся приобретут знания о физиологических показателях органов и систем человека, о 
видах группировки метрических групп, основах интерпретации показателей пластичных кон-
стант, принципах ввода и вывода данных в комбинационные таблицы, принципах управления 
внутри построенной базы данных, об основах техники предметного использования инструмен-
тов и устройств для получения цифровой информации, о физиологических показателях чело-
века на основе физиологических приборов и инструментов; овладеют навыками анализа и 
проектирования комплексного физиологического портрета, разработки графических, визуали-
зированных приложений с использованием графического конструктора программы Excel. В хо-
де занятий обучающиеся будут вовлечены в проектную деятельность в области физиологии 
человека, которая позволит им индивидуально и в малых группах разрабатывать и представ-
лять проекты, они научатся обосновывать свою точку зрения и решать исследовательские за-
дачи. 

Предметные результаты для обучающихся 15–17 лет: в процессе освоения программы 
обучающиеся приобретут знания о распространенных библиотеках унифицированных физио-
логических характеристик и опыт в использовании стандартов и оценочных таблиц в условиях 
сравнительного анализа, овладеют навыками анализа и проектирования индивидуальных и 
групповых профилей, паттернов, разработки интегральных концептов на органном и систем-
ном уровнях, сборки комплексного инструментального комплекта в зависимости от поставлен-
ных задач физиологического исследования. В ходе занятий обучающиеся будут вовлечены в 
проектную деятельность, которая позволит им в малых группах разрабатывать и представлять 
проекты, они научатся обосновывать свою точку зрения и решать исследовательские задачи. 
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После прохождения программы обучающиеся получат следующие навыки: 
- измерения и констатации пластичных физиологических констант; 
- создания индивидуального сигмального, центильного профиля; 
- создания комбинационных, репрезентативных таблиц; 
- создания и обработки индивидуальных и групповых баз данных; 
- работы в офисных приложениях (Word, Excel, PowerPoint, Access); 
- графического моделирования паттернов; 
- создания алгоритмов интегральных оценок и характеристик физиологических систем. 

Проектная деятельность является главной составляющей FIZ-квантиума. 
Обучающиеся научатся создавать компьютерную модель физиологического статуса как 

пример комплексного цифрового продукта; приложение, обеспечивающее реализацию совре-
менных алгоритмов; тематический проект. 

Формы диагностики образовательных результатов: 
а) входной контроль (педагогическое наблюдение, опрос, анкеты, викторины), в результате 

определяются знания по технике безопасности, интересы учащегося, его ожидания; 
б) промежуточная аттестация (опрос на основе полученных знаний на текущий момент време-

ни, выполнение кейс-заданий), проводится проверка знаний, умений и навыков при помощи 
разработанных кейсов; 

в) итоговая аттестация (опрос на основе полученных знаний – базовый модуль, защита проек-
тов). 
Формы демонстрации результатов обучения: 

- мини-конференция по защите проектов; 
- выставка; 
- внутригрупповой конкурс (соревнования); 
- презентация (самопрезентация) проектов обучающихся и др.; 
- конкурс проектов обучающихся с целью отбора в проектные команды на постоянной осно-

ве. 
Таким образом, в процессе освоения программы обучающиеся приобретают знания о 

возможностях составления комплексного психофизиологического портрета в формате опера-
тивной диагностики основных групп физиологических показателей в выражении как абсолют-
ных значений, так и нормированных коэффициентов. Школьники овладевают навыками по-
строения репрезентативных динамических таблиц, программированием расчетных алгорит-
мов, вторичных коэффициентов, интегральных показателей в формате возрастной нормаль-
ной физиологии; получают опыт в использовании методов визуализации объективных картин 
поперечных и продольных срезов физиологических параметров и характеристик; овладевают 
навыками анализа и проектирования учебных и рабочих приложений, разработки индивиду-
альных профилей комплексной адаптации индивида, в том числе и субъективной. 

В ходе занятий обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность, которая позволит 
им представлять полученные данные в сравнении с эталонными базами данных, муниципаль-
ного, регионального, федерального и международного уровней. 

Теоретическая составляющая формирует мировоззренческую систему научно-
практических знаний и отношение к основам возрастной физиологии. 

Практическая составляющая, обеспечивающая операционное овладение методами и спо-
собами активной деятельности в целях достижения гармонически развитой личности, повы-
шения уровня мыслительных и операционных способностей, направленному формированию 
качеств и свойств личности, углублению профильного компетентностного подхода. 
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СВЕТОВАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы влияния качественных параметров ис-
точников искусственного освещения (пульсации, эффекта мерцания) на здоровье и про-
дуктивность труда работников, связанных с напряжением зрительного анализатора. По-
казано, что существующие нормативные требования не отражают актуальность и зна-
чимость этого показателя для обеспечения благоприятной производственной среды и ра-
ционального трудового процесса. Приведены результаты исследования коэффициента 
пульсации электрических ламп широко используемых на практике. Выявлены значительные 
различия этого показателя в зависимости от типа источников и технологии их изготов-
ления. Предложены рекомендации по входному контролю величины пульсации источников 
света лабораторными методами. 

Ключевые слова: световой поток, пульсация светового потока, освещенность, ко-
эффициент пульсации освещенности, частота пульсации, безопасность, зрительная ра-
ботоспособность. 

Menumerov R.M. 

LIGHT ENVIRONMENT AS A SAFETY FACTOR AND LABOR HYGIENE 

Annotation. The paper considers the impact of the quality parameters of artificial lighting 
sources (pulsation, flicker) on the health and productivity of workers associated with the voltage of 
visual analyzers. It is shown that the existing regulatory requirements do not reflect the relevance 
and significance of this indicator of the light environment of the premises. The results of a study of 
the pulsation coefficient of lamps widely used in practice are presented, significant differences of 
this indicator are revealed depending on the type of sources and the technology of their 
manufacture. Recommendations on the input control of the pulsation of light sources by laboratory 
methods are proposed. 

Keywords: luminous flux, ripple of the light flux, illumination, ripple coefficient of illumination, 
pulsation frequency, safety, visual performance. 
 

Постановка проблемы. Световая среда производственных и офисных помещений явля-
ется одним из факторов, оказывающим значительное воздействие на здоровье работников, 
безопасность и продуктивность их труда. Правильно спроектированное и рационально выпол-
ненное освещение на 10–15% повышает производительность труда и уменьшает количество 
травм и аварий. При этом эффективность освещения определяется как количественными, так 
и качественными показателями. Количественные показатели являются очевидными и подда-
ются точным измерениям, качественные показатели не ощущаются явственно и оцениваются, 
как правило, по субъективным критериям, либо не имеют надежное приборно-методическое 
обеспечение. В связи с этим необходимо выявить роль качественных параметров в обеспече-
нии комфортной световой среды помещений и разработать экспериментально-методическую 
базу для их эффективной оценки. 

Анализ литературы. Наименее изученным показателем световой среды, как показывают 
исследования [1], является пульсация светового потока источников (эффект мерцания, коле-
бания уровня освещенности). Исследования [2] показали, что видимые глазом пульсации ос-
вещенности рабочих поверхностей вызывают прямое зрительное раздражение, доставляют 
визуальный дискомфорт, утомляют зрение, нервную систему и другие функциональные сис-
темы организма. При этом колебания светового потока частотой до 25–30 Гц, наблюдаемые 
визуально, обусловлены, как правило, помехами в осветительной сети, неравномерной загру-
женностью питающей линии, повреждением блока питания ламп и другими неисправностями, 
не связанными непосредственно с природой источника света. Вследствие своей очевидности 
указанные изменения освещенности позволяют принимать оперативные меры реагирования и 
устраняются, как правило, усилиями самого потребителя. 

Значительную опасность, как показывает практика, представляют невидимые (частотой от 
25–30 Гц до 300 Гц) пульсации светового потока, которые детектируются зрительными рецеп-
торами, но не обрабатываются как визуальная информация и воздействуют напрямую на ра-
боту других отделов мозга, не связанных с восприятием изображений. Как доказано многочис-
ленными исследованиями [1; 3], длительное воздействие указанных факторов может привести 
к хроническим заболеваниям не только органов зрения, но и других органов [2]. 
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Цель статьи – оценить влияние качественных показателей электрических источников, 
формирующих световую среду помещений, на здоровье и работоспособность персонала; 
предложить мероприятия по минимизации неблагоприятного влияния указанных факторов 
на безопасность и здоровье работников. 

Изложение основного материала. Исследования [4] показали, что органы зрения и мозг 
человека продолжают воспринимать и реагировать на изменения воспринимаемой зрительной 
информации вплоть до частоты 300 Гц. Такие изменения зрительной информации не воспри-
нимаются на сознательном уровне. Субъективным результатом такого невизуального воздей-
ствия пульсации искусственного освещения является необъяснимое чувство дискомфорта, ус-
талости или недомогания в условиях, когда количественные показатели освещения (яркость, 
освещенность, цветовая температура и другие) находятся в допустимых пределах. 

Кроме того, как отмечают авторы [5], невизуальное (подсознательное) воздействие такого 
света приводит к расстройству биологических ритмов человека, которые, в свою очередь, вы-
зывают развитие ряда заболеваний (депрессии, бессонница, патологии сердечнососудистой 
системы и др.). Другим неблагоприятным явлением, обусловленным пульсацией света, явля-
ется стробоскопический эффект – оптическая иллюзия, искажающая скорость и направление 
вращающихся тел (например, элементов машин и оборудования). При равенстве или кратно-
сти угловой скорости вращения частоте пульсации предмет будет казаться неподвижным. Ес-
ли угловая скорость вращения будет меньше частоты пульсации, то направление вращения 
объекта наблюдения изменится на противоположный. Такой обман зрения опасен и создает 
риски травмирования работников и ошибочных действий персонала. 

Для измерения и оценки уровня пульсации светового потока источников необходимо ис-
пользовать средства измерения, включенные в Государственный реестр средств измерений 
приборами с определенными характеристиками погрешности, с использованием методик, ат-
тестованных по метрологическим характеристикам. К измерениям, относящимся к сфере гос-
регулирования, относятся, в том числе измерения показателей световой среды производст-
венных помещений, обеспечивающих безопасные условия и охрану труда [5; 6]. 

Однако в настоящее время отсутствуют нормативно-технические документы и аттестован-
ные методики, позволяющие технически грамотно и достоверно получить измерения коэффи-
циента пульсации источников света и использовать их для обоснования принимаемых органи-
зационно-технических решений. 

Кроме того, при проведении обязательного для всех предприятий мероприятия, специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ), по результатам которого устанавливаются классы (под-
классы) условий труда на рабочих местах, не предусмотрена идентификация и измерение по-
казателей качества освещения, в том числе коэффициента пульсации освещенности. Считаем 
необходимым отметить, что СОУТ в настоящее время – это единственный механизм подтвер-
ждения обоснованности установления всех без исключений гарантий и компенсаций работни-
кам, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

В нашей лаборатории разработано устройство (стенд) для оперативной оценки качества 
осветительных ламп бытового и производственного назначения. Стенд создан на базе ком-
плекта лабораторного оборудования ОУОРМ-С-Р. Нами исследованы светотехнические ха-
рактеристики (коэффициент пульсации Кп, потребляемая мощность Р, световой поток Ф, све-
тоотдача S) широкого круга источников, используемых в настоящее время для целей освеще-
ния, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты исследования светотехнических параметров электрических источников света. 

 

№ Тип лампы, марка, производитель Кп, % P, Вт Ф, лм S, лм/Вт 

1. 
Лампа накаливания 
НГ-48 

12,5 99 698 7,1 

2. 
Филаментная светодиодная лампа; 
smartbuy 

0 3,3 228,8 69,1 

3. Люминесцентная лампа (эконом) DeLux 9 8,7 308 35,3 

4. Лампа накаливания PHILLIPS 14,7 63,3 708,4 11,2 

5. Люминесцентная лампа ЛБ-40 57 43 2928 68,1 

6. Лампа накаливания, BELLIGHT 11,7 100,8 1258,8 12,5 

7. 
Светодиодная энергосберегающая лам-
па, smartbuy 

5 6,63 529,4 79,9 

8. Люминесцентная лампа (эконом) ЭРА 6,4 13,1 792 60,4 

9. 
Светодиодная лампа 
LEEK 

0 10,6 949 89,6 
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Представленные данные позволили установить, что в общем случае коэффициент пуль-
сации ламп снижается в следующем ряду: 
- лампы накаливания, 
- люминесцентные лампы 
- светодиодные источники. 

Однако величина пульсации зависит не только от природы источника, но и торговой марки 
лампы (соответственно – компании производителя), что связано, по-видимому, качеством 
сборки и монтажа вспомогательного электронного оборудования (сетевого адаптера, блока 
стабилизации, электронно-регулирующих устройств). Кроме того, наблюдалось различие меж-
ду реальными (измеренными) параметрами ламп и заявленной их производителями (в том 
числе и по потребляемой мощности Р). 

Выводы. Для обеспечения высокой работоспособности и сохранения здоровья работни-
ков в процессе зрительной работы необходимо учитывать наряду с количественными показа-
телями источников света качественные характеристики, среди которых наименее изученным и 
оказывающим неблагоприятное влияние на физиологические характеристики организма явля-
ется пульсация освещенности рабочих поверхностей. 

Контроль пульсации источников света является важной трудоохранной задачей на пред-
приятии, решение которой позволяет выбирать и проектировать рациональное и эффективное 
освещение производственных помещений. При этом необходимо обращать внимание не на 
«брэндовые» характеристики ламп, а измеренные в лабораторных условиях. Существующие в 
настоящее время средства измерений и методическая база для проведения этих замеров дос-
таточно хорошо представлена производителями и разработчиками. 
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27,5 % (р1<0,001). 
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Представленные данные позволили установить, что в общем случае коэффициент пуль-
сации ламп снижается в следующем ряду: 
- лампы накаливания, 
- люминесцентные лампы 
- светодиодные источники. 

Однако величина пульсации зависит не только от природы источника, но и торговой марки 
лампы (соответственно – компании производителя), что связано, по-видимому, качеством 
сборки и монтажа вспомогательного электронного оборудования (сетевого адаптера, блока 
стабилизации, электронно-регулирующих устройств). Кроме того, наблюдалось различие меж-
ду реальными (измеренными) параметрами ламп и заявленной их производителями (в том 
числе и по потребляемой мощности Р). 

Выводы. Для обеспечения высокой работоспособности и сохранения здоровья работни-
ков в процессе зрительной работы необходимо учитывать наряду с количественными показа-
телями источников света качественные характеристики, среди которых наименее изученным и 
оказывающим неблагоприятное влияние на физиологические характеристики организма явля-
ется пульсация освещенности рабочих поверхностей. 

Контроль пульсации источников света является важной трудоохранной задачей на пред-
приятии, решение которой позволяет выбирать и проектировать рациональное и эффективное 
освещение производственных помещений. При этом необходимо обращать внимание не на 
«брэндовые» характеристики ламп, а измеренные в лабораторных условиях. Существующие в 
настоящее время средства измерений и методическая база для проведения этих замеров дос-
таточно хорошо представлена производителями и разработчиками. 
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THE CLINICAL EFFICACY OF PENTOXYPHILLINETO CORRECT CYTOKINE 
IMBALANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 

DISEASE AND PAST HISTORY OF PULMONARY TUBERCULOSIS 

Annotation. The article to study the changes in the levels of cytokines under the influence of 
pentoxifylline in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with past history of pul-
monary tuberculosis (TB).39 patients with COPD (II - III stage) during the exacerbation with past his-
tory of pulmonary TB. Pentoxifylline (200 mg twice a day) for 14 days was added to standard 

treatment of 21 patients with prior history of pulmonary TB. The serum levels of IL-1, TNF- and IL-
4, as well as TGF-β1 were determined using commercial enzyme immunoassay test systems. 

Standard treatment of patients with COPD caused no favorable changes in initial serum levels of 

IL-1, TNF-, IL-4, and TGF-β1. The addition of pentoxifylline to this treatment reduced significantly 
serum levels of the active form of TGF-β1 (by 12.4 %; p1<0.001), the level of TNF-α (by 27.5 %; 
p1<0.001). 

The usage of pentoxifylline in patients with COPD and past history of pulmonary TB corrects cy-
tokine imbalance in the serum decreasing TGF-β1 and TNF-α levels. 

Keywords: pentoxifylline, cytokines, chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary 
tuberculosis. 
 

Постановка проблемы. Современное учение о хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ) (совокупность таких процессов, как хронический бронхит, бронхиолит и эмфизема) 
в качестве принципиального патогенетического звена развития воспаления при данном забо-
левании расценивает ассоциированное с цитокинами нарушение репарации респираторного 
эпителия с дальнейшим повреждением всех слоев бронхиальной стенки, интерстиция и глубо-
кими изменениями респираторной паренхимы на морфологическом уровне [1]. 

Анализ литературы. При рассмотрении спектра опосредованных цитокинами воздейст-
вий, отягощающих развитие хронического воспаления в респираторной системе, важное зна-
чение отведено ранее перенесенному туберкулезу легких. В частности, элементы клеточной 
мембраны возбудителей туберкулеза усиливают выработку inlocomorbi TNF-α, IL-1β и IL-6, со-
действуя образованию гранулем, некроза и запуску иммунопатологических реакций [2–4]. 

Аргументированная связь цитокинов с развитием ХОБЛ указывает на возможность анти-
цитокиновой направленности лечения ХОБЛ как перспективного компонента базисной терапии 
[5]. Например, антитела к IL-5 значимо уменьшают эозинофильную инфильтрацию слизистой 
бронхов, а антитела-блокаторы IL-8 ведут к снижению активности нейтрофильного воспаления 
[6; 7]. Дискутируется целесообразность применения в терапии ХОБЛ антивоспалительных ци-
токинов IL-10, IL-12, IL-18, IL-23 и имеющего антицитокиновое действие IFN-γ [8]. 

Следует отметить, что эксперименты, связанные с применением блокады / подавления 
синтеза фактора некроза опухолей у пациентов с ХОБЛ и анамнестическими сведениями о ту-
беркулезе, обнаружили основное осложнение антицитокинового (анти-TNF) лечения – возоб-
новление микобактериального процесса. В частности, действие антагонистов TNF-α (этанер-
цепта, инфликсимаба, адалимумаба) снижает содержание и потенциал действия направлен-
ных против микобактерий CD4+ Т-лимфоцитов памяти, обладающих свойством подавлять 
рост возбудителей туберкулезной инфекции за счет выработки IFN-γ [9; 10]. 

Анализируя приведенную научную информацию, подтверждающую нерациональность на-
значения актуальных TNF-антагонистов при ХОБЛ у пациентов, перенесших туберкулез легких 
при обсуждении антицитокиновой концепции в аспекте применения при внутренних болезнях, 
следует отдельно указать на антагонистическое по отношению к провоспалительным цитоки-
нам влияние ряда фармакологических препаратов, не являющихся анти-TNF-медиаторами. 
Например, обнаружена способность корректирующего действия препарата пентoксифиллин на 
выработку инсулиноподобного фактора роста (GF), FGF-2 и блoкирующих эффект в отноше-
нии продукции и активности TNF-α, IL-8 и IL-6 [11]. 

Целью статьи – изучить динамику цитокинового потенциала под влиянием пентоксифил-
лина при ХОБЛ у лиц, перенесших туберкулез легких. 

Изложение основного материала. Обследовано 39 больных, находившихся на стацио-
нарном лечении в ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и 
пульмонологии» и разделенных на две группы. 1-я и 2-я группы включали пациентов с ХОБЛ 
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II–III степеней тяжести (фаза обострения) и туберкулезом легких в анамнезе (18 и 21 больной, 
соответственно). В схему лечения пациентов 2-й группы входило 2-недельное назначение 
пентоксифиллина (0,2 г 2 раза в день во время еды). Кроме оценки противопоказаний к назна-
чению пентоксифиллина, из 2-й группы были исключены лица с клинически значимым атеро-
склерозом церебральных или коронарных сосудов, неконтролируемой артериальной гипер-
тензией, хроническими болезнями почек, поражениями гастродуоденальной зоны и пациенты 
в послеоперационный период. В контрольную группу вошли 24 здоровых дoнoра. 

Для определения уровня IL-1 в сыворотке крови использовали тест-систему производст-

ва «Цитокин» (Россия), уровня TNF- и IL-4 – тест-систему ProCon («Протеиновый контур», 
Россия). Концентрацию в супернатанте культуральной среды активной формы TGF-β1 иссле-
довали иммуноферментным методом (тест-система «TGFβ1 Emax®ImmunoAssay System» 
(Promega, США)) с последующей фотометрической оценкой результатов. 

Использование методов оценки вариационных рядов при статистическом описании выбо-
рок включало подсчет среднего арифметического (М) и его ошибки (m). W-критерий Шапиро-
Уилка использовали для оценки распределения параметров в вариационном ряду. Значимость 
различий между выборками определяли вычислением непараметрического U-критерия Манна-
Уитни. В качестве критерия достоверности различия средних величин использовали уровень 
значимости с указанием вероятности ошибочной оценки (р). Обработка результатов исследо-
вания производилась с использованием программы STATISTICA 6.0 («StatSoft», США). 

Результаты и их обсуждение. Таблица представляет анализ результатов изучения из-
менения сывороточного содержания цитокинов при терапии пациентов с ХОБЛ и туберкулезом 
легких в анамнезе. Как видно из таблицы, у пациентов обеих групп при госпитализации на ста-
ционарное лечение нет достоверных различий сывороточного содержания активной формы 
TGF-β1, что позволяет корректно анализировать динамику параметра на II этапе исследова-
ния. После назначенного лечения у пациентов 1-й группы уровеньTGF-β1 (активной формы) 
существенно не изменялся, а у пациентов 2-й группы (получавших пентоксифиллин) – умень-
шался на 12,4% (р1<0,001). Приведенная информация указывает на то, что при обострении 
ХОБЛ у больных, перенесших туберкулез легких, пентоксифиллин в исследовании invivo ока-
зывал статистически значимое воздействие на главный фактор формирования пневмофибро-
за – TGF-β1 (таблице 1). 

Таблица 1. 
Динамика уровня цитокинов в сыворотке крови в процессе лечения 

больных ХОБЛ с туберкулезом легких в анамнезе 1-й и 2-й групп, пг/мл. 
 

Группы 
больных 

Этапы 
исследования 

TGF-β1 TNF-α IL-1β IL-4 

1-я группа  
(туберкулез легких 
в анамнезе + 
ХОБЛ в фазе обо-
стрения). 
Пентоксифиллин 
не применялся 

При 
поступлении 

(I этап) 

M±m 
n 
р 

519,58±15,09 
16 

< 0,001 

36,12±1,34 
16 

< 0,001 

61,99±2,15 
16 

< 0,001 

10,68±0,35 
16 

< 0,001 

При 
выписке 
(II этап) 

M±m 
n 
р 
р1 

499,02±13,32 
16 

< 0,001 
< 0,5 

33,14±1,19 
16 

< 0,001 
< 0,1 

59,27±2,42 
16 

< 0,001 
< 0,5 

9,71±0,33 
16 

< 0,001 
< 0,05 

2-я группа 
(туберкулез легких 
в анамнезе + 
ХОБЛ в фазе обо-
стрения). 
 
Пентоксифиллин 
применялся 

При 
поступлении 

(I этап) 

M±m 
n 
р 
р2 

526,45±10,09 
21 

< 0,001 
> 0,5 

33,59±1,22 
21 

< 0,001 
< 0,2 

60,93±1,91 
21 

< 0,001 
> 0,5 

9,84±0,33 
21 

< 0,001 
< 0,1 

При 
выписке 
(II этап) 

M±m 
n 
р 
р1 
р2 

461,01±11,05 
21 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,05 

24,01±1,13 
21 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 

57,53±2,14 
21 

< 0,001 
< 0,5 
> 0,5 

8,97±0,38 
21 

< 0,001 
< 0,1 
< 0,2 

Здоровые лица 
M±m 

n 
274,64±14,87 

24 
15,77±1,21 

24 
35,89±2,20 

24 
6,51±0,49 

24 
 

Примечание: n ‒ количество наблюдений, р – статистически значимые различия в сравнении с груп-
пой здоровых лиц, р1 – в сравнении с I этапом исследования, р2 – в сравнении с соответствующим 
этапом исследования у больных 1-й группы. 
 

У больных 1-й группы при лечении обострения ХОБЛ не обнаружено изменения сыворо-
точной концентрации TNF-α, а у пациентов 2-й группы под действием включающего пентокси-
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филлин лечения доказано статистически значимое уменьшение анализируемого параметра – 
на 27,5% (р1<0,001). Концентрация IL-4 под действием терапии у пациентов 2-й группы досто-
верно не изменялась. 

Полученные результаты подтверждают итоги многоцентровых исследований, доказываю-
щих, что пентоксифиллин, кроме традиционно обсуждаемых фармакологических влияний, 
имеет антицитокиновый эффект: препарат значительно снижает концентрацию TNF-α и IL-6 в 
подвергнутых ишемии тканях и системном кровотоке, реализуя т.н. «экстраиммунную иммуно-
модулятцию» [12]. 

В многоцентровых исследованиях (Randomized Controlled Trial) доказано, что пентокси-
филлин значительно уменьшал пиковое значение тропонина I у пациентов с острым ИМ, под-
вергавшихся тромболитической терапии [10]. Доказано распространение эффекта пентокси-
филлина на подавление синтеза TNF-α в культуральной среде альвеолярных макрофагов и 
стимулированных липополисахаридами моноцитов периферической крови [13–15]. Пентокси-
филлин также уменьшает выраженность цитотоксических эффектов TNF-α путем модифика-
ции метаболизма heme oxygenase 1 [16]. 

Выводы. Использование пентоксифиллина у больных ХОБЛ в фазе обострения, пере-
несших туберкулез легких, приводит к коррекции цитокинового дисбаланса в сыворотке крови 
за счет снижения уровней TGF-β1 и TNF-α. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Аннотация. Одной из главных функций образовательного и воспитательного процесса 
в вузе есть формирование мотиваций здоровьесбережения студентов. Здоровьесбереже-
ние становитсяпопулярным в связи с основными потребностями и устремлениями сту-
дентов. Мотивация здоровьесбережения вырабатывается в процессе познавательной 
деятельности и характеризуется нацеленностью на здоровый образ жизни и социальное 
благополучие. 
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MOTIVATION DEVELOPMENT 
HEALTH SAVINGS AT HIGHER STUDENTS 

Annotation. One of the basic functions of the educational and pedagogical process in university 
is the formation of student’s motivation to look after theirs health. Health care is becoming popular, 
because of the main needs and aspirations of students. Motivation for looking after one’s health aris-
es from the process of cognitive activity and means a healthy lifestyle and social prosperity. 

Keywords: physical culture, development of motivation for looking after one's health, healthy 
lifestyle, student. 
 

Постановка проблемы. Вопросы ухудшения состояния здоровья студентов вузов, отсут-
ствие у преподавателей высшей школы четких ориентиров и реальных возможностей для пол-
номасштабной воспитательной работы с целью сохранения и укрепления здоровья студентов, 
отсутствия универсальной актуальной педагогической технологии оздоровления студентов, 
отсутствия возможности реального контроля и учета состояния здоровья студентов, отсутст-
вия у многих студентов мотивации вести здоровый образ жизни, необходимости разработки 
теоретических основ здоровьесбережения и их эффективного использования в образователь-
ном процессе на сегодня являются чрезвычайно актуальными. 

Одним из методов решения этих проблем является ориентация молодежи на здоровьес-
беререгающую деятельность. Непосредственно к определению здоровьесбережения «как к 
процессу постепенного исторического развития человеческих сил и способностей» подходит 
С.В. Малинина [1]. По ее мнению, здоровьесбережение находит свое выражение во всём мно-
гообразии форм физкультурно-оздоровительной деятельности, приобретая при этом свои ка-
чественные особенности. Исследователь доказывает, что формой осуществления здоровьес-
бережения может быть физическая и спортивная подготовка, а специфические ценности здо-
ровьесбережения создаются через применение разнообразных физических упражнений. 

Проявление положительных эмоций в период обучения также может являться решением 
вышеперечисленных проблем. Студент сам должен понимать, что физические нагрузки необ-
ходимы ему для укрепления здоровья и получения удовольствия от учебных занятий. Ученые 
доказывают, что именно от физической подготовленности зависит уровень психологической 
устойчивости к различным стрессовым воздействиям. Преподаватели кафедры физической 
культуры уделяют недостаточное внимание вопросу здоровьесбережения студентов или не 
занимаются им вовсе, что негативно отражается на физическом состоянии будущих специали-
стов. Таким образом, необходим дальнейший поиск здоровьесберегающих технологий, на-
правленных на повышение уровня здоровья и физической работы студентов, а также форми-
рование у них мотивации к здоровьесберегающей жизнедеятельности с применением научно 
обоснованных программ физического воспитания в вузе [1]. 

Анализ литературы. На современном этапе к проблемам здоровьесбережения студенче-
ской молодёжи обращает внимание ряд учёных: В.А. Ананьев, В.И. Викторов, В.И. Ильинич, 
М.Я. Виленский и др. 

В решении вопросов здоровьесбережения особая роль принадлежит П.Ф. Лесгафту. Физи-
ческое образование П.Ф. Лесгафта стало основой здоровьесберегающей деятельности, ори-
ентируя молодёжь на использование творческого подхода к самостоятельной организации фи-
зической активности. Представление П.Ф. Лесгафта об огромной роли мотивации здорового 
образа жизни подкрепили доказанные И.М. Сеченовым факты о необходимости сочетания 
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трудовой деятельности и активного отдыха. Открытия И.М. Сеченова имели большое значе-
ние для раскрытия закономерностей функционирования и развития организма, а также для 
формирования естественнонаучных основ физического воспитания. По мнению ученого, фи-
зические упражнения влияют не только на опорно-двигательный аппарат, но и на систему пси-
хики человека, формируя его отношение к собственной личности, окружающей социальной и 
природной среде с позиции сохранения адаптационной устойчивости организма [2]. Анализ 
литературных источников показывает, что современные здоровьесберегающие технологии мо-
гут иметь различную направленность. Однако основное место в здоровьесбережении отводит-
ся именно физкультурно-оздоровительной деятельности. Во-первых, средства физической 
культуры занимают одно из главных мест в системе мероприятий, направленных на сохране-
ние здоровья [3]; во-вторых, при этом происходит целенаправленное изменение жизнедея-
тельности организма; в-третьих, физкультурно-оздоровительная деятельность открывает 
больше возможностей для совершенствования, чем все другие виды физической активности. 

Целью статьи является определение средств реализации мотивации здоровьесбереже-
ния у студентов вузов. 

Изложение основного материала. Здоровье общества напрямую зависит от того, как 
призывают молодое поколение к здоровьесберегающей деятельности. Перед преподавателя-
ми вузов стоит задача – создать благоприятные условия для того, чтобы студенты могли вести 
здоровый образ жизни. Это нужно для того, чтобы каждый молодой специалист соответство-
вал требованиям новых профессий. Понимание о «здоровьесбережении» возникло в педагоги-
ке и медицине в 90-х годах XX столетия, мишенью которого существовало отображение осо-
бенности взаимоотношений к сохранению и укреплению самочувствия жителей [4]. К установ-
лению здоровьесбережения равно как к «процессу постепенного исторического развития че-
ловеческих сил и способностей» наиболее близко подходит С.В. Малинина [5]. Автор говорит о 
том, что здоровьесбережение выражается во всей совокупности форм физкультурно-
оздорови-тельной деятельности, кроме того, проявляет свои качественные особенности. Мне-
ние С.В.Малининой указывает на то, что формой осуществления здоровьесбережения есть 
физическая спортивная деятельность. А что касается специфических ценностей здоровьесбе-
режения, то они организовываются с помощью использования различных физических упраж-
нений. Рассмотрев позицию Т.И. Прокопенко, можно сказать, что автор видит здоровьесбере-
жение в гигиеническом поведении, которое основывается на выполнении санитарно-
гигиенических норм. Данные нормы направлены на содержание здоровья человека в отличном 
состоянии, что приведёт к высокому уровню работоспособности. 

Следует отметить, что связь и взаимозависимость здоровьесбережения и физической ак-
тивной деятельности несомненны. Забота об укреплении здорового самочувствия – это преж-
де всего забота о согласии и полноте физических и интеллектуальных сил. Впрочем, «физиче-
ская энергичность как свойственная составная часть здоровьесбережения переходит в физио-
логическое воспитание и физиологическую цивилизацию лишь параллельно с теоретическим 
обоснованием. Задача педагогики состоит в том, чтобы по Н.И.Пирогову дать надлежащее на-
правление естественным наклонностям человека» [6]. Здоровьесбережение – это трудный и 
затратный процесс, который включает в себя систему специально организованных физкуль-
турно-оздоровительных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, образователь-
ных и воспитательных событий, нацеленных на активизацию адаптационных вероятностей ор-
ганизма и сбережения его злободневных функций. Мотивация здоровьесбережения – комплекс 
духовных, сознательных побуждений (мотивов), нацеленных на здоровьесберегающую дея-
тельность личности. В своей работе мы исходим из понимания того, что мотивация здоровь-
есбережения содержит все виды побуждений – цели, интересы, потребности, мотивы, устрем-
ление, установки и т.п. [3]. 

Здоровьесбережение – это форма самовыражения лиц в жизнедеятельности, осуществ-
ляемая посредством проведения сознательно физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Основное место в здоровьесбережении мы отводим именно физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Во-первых, средства физической культуры занимают основное пространство в 
системе процедур, направленных на сохранение и улучшение здоровья [1]. Во-вторых, при 
всём при этом происходит целенаправленное изменение жизнедеятельности организма и, в-
третьих, физкультурно-оздоровительная деятельность раскрывает более допустимых вероят-
ностей для совершенствования, чем все остальные виды физиологической энергичности. Ма-
ленький уровень степени здорового бытия и неимение позитивной мотивации к его сохране-
нию не способствует составлению нужной прочности молодого организма [7]. Физкультурно-
оздоровительная деятельность должна стать основой здоровьесбережения потому, что со-
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временная тактика оздоровления основывается не на зависимом принятии проводимых орга-
нами охраны здоровья мероприятий, а на активном подходе к заботе о своем здоровье, на 
стремлении к физиологическому совершенствованию и проведению здорового образа жизни. 
Физические занятия представляют собой главное средство физического воспитания и играют 
основополагающую, здоровьесберегающую роль. Формирование мотивации здоровьесбере-
жения студентов – одна из важнейших обязанностей педагогов в вузе. Мотивация здоровьес-
бережения складывается в результате познавательной работы и характеризуется нацеленно-
стью на здоровый стиль жизни и социальное благополучие [8]. 

Анализ научной литературы позволил выделить в содержании мотивации здоровьесбере-
жения следующие компоненты: оздоровительный, психофизический, познавательный, соци-
ально-нравственный, профессиональный [3]. 

Одной из главных составляющих подготовки студентов является проявление положитель-
ных эмоций в период обучения. Каждый студент должен осознавать, что занятия физической 
культурой имеют большое значение в укреплении здоровья и достижении успехов в учебном 
процессе. Научно доказан тот факт, что хорошая физическая подготовка играет очень важную 
роль в психике, а именно делает её устойчивой в стрессовых ситуациях [2]. Познавательный 
элемент здоровьесбережения – особый вид работы людей, в котором характеризующими те-
мами считаются аргументы извлечения познаний, общение, формирование концепции охраны 
от негативных условий среды.  

Выводы. Мотивирование здоровьесбережения считается концепцией с конкретной пре-
допределённой целью и вопросами, и обладающими комплексом мер, которые позволяют дос-
тигнуть необходимого результата. Любой из компонентов важен, все без исключения элемен-
ты объединены, они формируют целую высокоструктурированную концепцию. 

Следовательно, мотивация здоровьесбережения является системой с определенной 
структурой, целью и задачами, имеющими набор компонентов, позволяющих достичь оздоро-
вительного эффекта. Все эти компоненты значимы и диалектически связаны между собой, об-
разуя структурированную систему. Данный подход дает возможность оценить последователь-
ность формирования мотивации здоровьесбережения. 
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временная тактика оздоровления основывается не на зависимом принятии проводимых орга-
нами охраны здоровья мероприятий, а на активном подходе к заботе о своем здоровье, на 
стремлении к физиологическому совершенствованию и проведению здорового образа жизни. 
Физические занятия представляют собой главное средство физического воспитания и играют 
основополагающую, здоровьесберегающую роль. Формирование мотивации здоровьесбере-
жения студентов – одна из важнейших обязанностей педагогов в вузе. Мотивация здоровьес-
бережения складывается в результате познавательной работы и характеризуется нацеленно-
стью на здоровый стиль жизни и социальное благополучие [8]. 

Анализ научной литературы позволил выделить в содержании мотивации здоровьесбере-
жения следующие компоненты: оздоровительный, психофизический, познавательный, соци-
ально-нравственный, профессиональный [3]. 

Одной из главных составляющих подготовки студентов является проявление положитель-
ных эмоций в период обучения. Каждый студент должен осознавать, что занятия физической 
культурой имеют большое значение в укреплении здоровья и достижении успехов в учебном 
процессе. Научно доказан тот факт, что хорошая физическая подготовка играет очень важную 
роль в психике, а именно делает её устойчивой в стрессовых ситуациях [2]. Познавательный 
элемент здоровьесбережения – особый вид работы людей, в котором характеризующими те-
мами считаются аргументы извлечения познаний, общение, формирование концепции охраны 
от негативных условий среды.  

Выводы. Мотивирование здоровьесбережения считается концепцией с конкретной пре-
допределённой целью и вопросами, и обладающими комплексом мер, которые позволяют дос-
тигнуть необходимого результата. Любой из компонентов важен, все без исключения элемен-
ты объединены, они формируют целую высокоструктурированную концепцию. 

Следовательно, мотивация здоровьесбережения является системой с определенной 
структурой, целью и задачами, имеющими набор компонентов, позволяющих достичь оздоро-
вительного эффекта. Все эти компоненты значимы и диалектически связаны между собой, об-
разуя структурированную систему. Данный подход дает возможность оценить последователь-
ность формирования мотивации здоровьесбережения. 
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формированию практико-ориентированного специалиста, так как на практических заня-
тиях активно формируется научно-исследовательская деятельность обучающихся. В про-
цессе выполнения практических занятий бакалавры профиля «Безопасность жизнедея-
тельности» получают возможность активной самостоятельной работы, способствующей 
углублению приобретенных теоретических знаний, воспитанию чувства ответственно-
сти, а также формированию необходимых для дальнейшей профессиональной деятельно-
сти практических умений и навыков. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, практические занятия, практи-
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THE ROLE OF BIOMEDICAL DISCIPLINES IN THE FORMATION OF THE MODEL 
OF PRACTICE-ORIENTED SPECIALIST IN LIFE SAFETY 

Annotation. The article deals with the role of biomedical disciplines in the formation of the model 
of practice-oriented specialist in the field of life safety. It is believed that the medical and biological 
unit forms the main core in the training of teachers of the basics of life safety, contributing to the 
formation of a practice-oriented specialist, as in practical classes actively formed research activities 
of students. In the process of practical training bachelors profile «life Safety» have the opportunity to 
actively independent work, contributing to the deepening of acquired theoretical knowledge, educa-
tion of a sense of responsibility, as well as the formation of necessary for further professional activi-
ties of practical skills. 
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Постановка проблемы. Практические занятия (греч. prakticos – деятельный) – форма 
учебного занятия, в рамках которого преподаватель организует детальное изучение и рас-
смотрение обучающимися отдельных теоретических вопросов изучаемой учебной дисциплины 
с целью формирования умений и навыков их практического применения путем выполнения 
определенных заданий. Отличительной особенностью практического занятия является то, что 
при его выполнении доминирует самостоятельная работа студентов. В этой связи для качест-
венного выполнения заданий практического занятия студент должен активно использовать 
знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также в рамках самостоятельного изу-
чения отдельных вопросов и тем. 

Анализ литературы. При реализации ФГОС ВО приоритетным направлением работы пе-
дагога является практико-ориентированный подход, цель которого заключается в формирова-
нии личностной и профессиональной компетенции будущего специалиста. Модернизация сис-
темы высшего образования обусловлена сменой вектора развития обучающихся в сторону 
формирования: 
- профессиональной компетентности, самостоятельности; 
- конкурентоспособности на рынке труда; 
- творческой инициативности и мобильности; 
- высокой культуры. 

В данном контексте очевидным становится подход, направленный на формирование бу-
дущего высокоспециализированного профессионала. Пожалуй, в системе педагогического об-
разования наиболее актуальной является подготовка педагогов-предметников, среди которых 
важно выделить педагогов основ безопасности жизнедеятельности [1]. Следует отметить, что 
уровню профессиональной компетентности педагогов ОБЖ не уделяется должного внимания 
[2; 3]. Так, в большинстве общеобразовательных заведений преподавание данного курса осу-
ществляется не профильными специалистами, а учителями-предметниками или военными-
отставниками. Здесь возникает острая проблема, так как учителя-предметники ориентированы 
на преподавание своих профильных предметов и не имеют сформированных профессиональ-
ных компетенций по безопасности жизнедеятельности, а отставники, имеющие опыт военной 
службы, не обладают достаточными знаниями по психологии, педагогике, экологии и медико-
биологическим дисциплинам [1]. 

Таким образом, очевидным становится факт необходимости подготовки профильных спе-
циалистов-педагогов по безопасности жизнедеятельности. Анализ данной ситуации явился 
решающим для начала реализации подготовки бакалавров направления 44.03.01 Педагогиче-
ское образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности» в ГБОУВО РК «Крымский ин-
женерно-педагогический университет».  
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Цель статьи заключается в обосновании роли дисциплин медико-биологического блока в 
формирования модели практико-ориентированного специалиста по безопасности жизнедея-
тельности. 

Изложение основного материала. Модель практико-ориентированного специалиста 
включает такие навыки [4]: 
- профессиональную компетентность; 
- готовность к профессиональной деятельности; 
- личностные качества. 

В этой связи использование практико-ориентированных технологий при изучении дисцип-
лин профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы на-
правления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Безопасность жизне-
деятельности», ориентирует учебную деятельность студентов на интеллектуальное развитие 
за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности путем внедрения в практическую ком-
поненту изучаемых дисциплин активных и интерактивных методов обучения. Данный подход 
кардинальным образом меняет приоритеты усвоения готовых теоретических знаний на само-
стоятельную, активную, познавательную деятельность каждого студента, с учетом его особен-
ностей и возможностей. При таком подходе студенты четко осознают, что они должны активно 
самостоятельно получать знания путем размышлений, дискуссий, проведения исследования 
(или научно-исследовательской работы), выполнения практических заданий, решения ситуа-
ционных задач. 

По мнению д.б.н., профессора Р.И. Айзмана [1], обязательным разделом курса БЖД дол-
жен быть «Мониторинг физического и психического здоровья человека и здоровьесберегаю-
щей деятельности образовательной организации», а также усиление практического блока, на-
правленного на формирование умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим при 
ЧС социального, природного и техногенного характера. В этой связи роль медико-
биологических дисциплин неоценима, поэтому в учебный план подготовки бакалавров профи-
ля «Безопасность жизнедеятельности» включены эти предметы. При составлении плана под-
готовки будущих педагогов ОБЖ необходимо сформировать знания о морфофункциональной 
организации организма человека с учетом его возрастных особенностей (Анатомия человека; 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Анатомия центральной нервной системы; Воз-
растная психология), особенностях адаптации организма с учетом его биосоциальной природы 
(Основы экологии; Основы биологии; Экология человека; Мутагены окружающей среды), спо-
собах и методах предотвращения опасных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера (Прогнозирование и ликвидация последствий ЧС; Опасные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и защита от них и др.), профилактике физиологических 
нарушений (Основы профилактики наркомании; Физиологическая безопасность, Безопасность 
пищевых продуктов; Основы школьной гигиены; Профилактика нарушений зрения и опорно-
двигательного аппарата при учебных нагрузках) и оказания первой помощи в случаях их воз-
никновения (Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; Оказание экстренной 
реабилитационной помощи в зоне ЧС). 

Таким образом, можно констатировать, что в процессе подготовки будущего педагога ос-
нов безопасности жизнедеятельности формируется мощное ядро, представленное медико-
биологическими дисциплинами, в процессе изучения которых важным является не только тео-
ретический, но и практический блок, в котором особое внимание необходимо уделять иссле-
довательскому подходу в обучении, направленному на знакомство обучающихся с методами 
научных исследований, правилами их проведения. Обучение в таком формате может стать 
одним из важных подходов формирования у будущих специалистов в области безопасности 
жизнедеятельности научного мышления и мировоззрения, базирующихся на познавательной 
самостоятельной деятельности. При таком подходе существенно меняется модель взаимоот-
ношений «преподаватель – обучающийся», вектор которой направлен на тесное сотрудниче-
ство, заключающееся в формировании у обучающихся исследовательских знаний и умений, в 
рамках научно-исследовательской работы, подготовленной преподавателем. 

Педагоги должны понимать, что качество полученных в процессе выполнения практиче-
ского занятия обучающимися знаний, умений и навыков напрямую связано с его организацией, 
направленной на активацию мыслительной деятельности, внимания, умения использовать 
теоретические знания для формирования практических навыков. Организация исследователь-
ской работы на практических занятиях медико-биологического блока будет способствовать 
развитию медико-биологической культуры безопасной жизнедеятельности обучающихся. По-
этому преподавателям необходимо детально продумывать и выстраивать алгоритм практиче-
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ских занятий, максимально использовать оборудование, фантомы, манекены, имитаторы ра-
нений. В процессе овладения исследовательскими знаниями, умениями самостоятельного 
проведения практической работы у обучающегося формируются необходимые навыки к вы-
полнению исследовательской деятельности, которые впоследствии могут успешно использо-
ваться при решении профессиональных задач. 

В рамках практических занятий медико-биологического направления будущие педагоги ос-
нов безопасности жизнедеятельности приобретают практические знания, умения и навыки, а 
также овладевают методиками по оценке функционального состояния организма (на основе 
гемодинамических, кардиореспираторных показателей), оценке уровня здоровья, адаптацион-
ного потенциала, нарушений зрения, осанки, оценке психического состояния и т.д. Активно 
формируются практические навыки не только по психофизиологической диагностике состоя-
ния организма, но и правилам и методам оказания первой помощи при травмах различной 
степени тяжести, неотложных состояниях и болезнях. Для этой цели активно используются 
роботы-тренажеры, манекены, фантомы и имитаторы ранений. Будущие педагоги основ безо-
пасности жизнедеятельности приобретают практические навыки по правилам проведения сер-
дечно-легочной реанимации, искусственной вентиляции легких, десмургии, транспортной им-
мобилизации, транспортировке и эвакуации пострадавших из зон ЧС и т.д. Овладение практи-
ческими умениями, навыками по медико-биологическим дисциплинам способствует формиро-
ванию у обучающихся исследовательской культуры, способствуя повышению уровня их ин-
теллектуальной активности, а также уверенности в своих знаниях и стремлении к профессио-
нальному росту. 

Таким образом, практико-ориентированный подход в процессе изучения медико-биоло-
гических дисциплин бакалаврами профиля «Безопасность жизнедеятельности» способствует 
развитию умений самостоятельно приобретать и углублять знания; воспитанию чувства ответ-
ственности; активному поиску информации (самообразование); формированию необходимых 
для дальнейшей профессиональной деятельности практических умений и навыков. 
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A HEALTHY LIFESTYLE IS AN IMPORTANT ELEMENT OF PREVENTION 
OF CARDIOVASCULAR DISEASES 

Annotation. The article presents data on the results of the subjective assessment of self-
diagnosis of cardiovascular diseases (based on the results of an anonymous survey) of first-year 
students. The obtained results allowed to attribute 5% of the surveyed students to the risk group of 
cardiovascular diseases, 12% may have hidden problems, 83% are characterized by normal func-
tioning of the cardiovascular system. 

In the course of the study, the lack of clear motivation for compliance with the rules and norms of 
a healthy lifestyle was found, which is associated with a low level of knowledge, characterized by a 
fragmentary nature. Respondents have poor understanding of the causes of cardiovascular diseases, 
their nosological forms and prevention. 

It is recommended to conduct educational work with students focused on the prevention of cardi-
ovascular diseases by forming clear guidelines for compliance with the rules and norms of a healthy 
lifestyle. 

Keywords: students, cardiovascular system, cardiovascular diseases, healthy lifestyle. 
 

Постановка проблемы. Сердечно-сосудистая система (ССС) организма – комплекс сосу-
дов и сердца, обеспечивающих постоянное движение крови и выполняющий ряд важнейших 
физиологических функций организма. В частности, кровообращение поддерживает гомеостаз 
организма, так как благодаря ему осуществляются метаболические процессы. Активное проте-
кание обмена веществ возможно благодаря важной функции ССС – транспортной, обеспечи-
вающей протекание физиологических и биохимических процессов в организме благодаря дос-
тавке ко всем тканям и органам организма необходимых веществ (белков, липидов, углеводов, 
кислорода, витаминов, гормонов, минеральных солей) и удалению из них продуктов метабо-
лизма и углекислого газа [1]. Совместно с нервной, эндокринной и иммунной системами ССС 
осуществляет регуляторную, гуморальную и защитную функции, обеспечивая функционирова-
ние организма как единого целого. Таким образом, ССС является важным и незаменимым 
компонентом функциональных систем организма [2]. Именно это обуславливает то, что при 
нарушении функций ССС отмечается сбой в работе организма, приводящий к развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) или летальному исходу [3; 4]. 

Анализ литературы. Статистические данные свидетельствуют, что ССЗ являются основ-
ной причиной смертности населения во всем мире, так как ежегодно от них умирает больше 
людей, чем от какой-либо другой болезни. В частности, в 2008 году от ССЗ умерло 17,3 мил-
лиона человек, что составило 30% всех глобальных случаев смерти. Среди них 7,3 миллиона 
случаев – результат ишемической болезни сердца, а 6,2 миллиона – инсульты. Оценка связи 
уровня экономического развития страны и заболеваний ССС показала, что большая часть ССЗ 
зарегистрирована в странах с низким и средним уровнем дохода (более 80% случаев смерти 
от ССЗ). Прогнозы на будущее не утешительны, так как ВОЗ прогнозирует к 2030 году высокие 
показатели смертности от ССЗ (около 23,6 миллиона человек) [3]. Можно с уверенностью кон-
статировать, что ССЗ приобретают глобальные масштабы, приобретая характер пандемии [4]. 

Основными причинами развития ССЗ являются неправильное питание, гиподинамия, зло-
употребление алкоголем, табакокурение, стрессы [5]. Следовательно, большинство ССЗ мож-
но предотвратить путем принятия мер в отношении факторов риска (употребление табака, ал-
коголя, нездоровое питание и избыточная масса тела, отсутствие физической активности) с 
помощью стратегий, охватывающих все население. В данном контексте профилактическим 
мероприятиям должна отводиться важная роль. Особенно актуальной она является среди мо-
лодежи – будущего страны [5]. В этом отношении на педагогов учебных заведений, препо-
дающих медико-биологические дисциплины, возлагается важная миссия по проведению про-
светительской работы среди студенческой молодежи, направленной на профилактику ССЗ пу-
тем соблюдения правил и норм здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Цель данной статьи заключается в определении знаний студентов о причинах развития 
ССЗ и значении ЗОЖ для профилактики их возникновения. 

Изложение основного материала. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представ-
ляют собой обширную группу болезней сердца и кровеносных сосудов, к числу которых отно-
сят: 
- гипертонию (высокое кровяное давление); 
- ишемическую болезнь сердца (инфаркт); 



 

161 

- нарушение мозгового кровообращения (инсульт); 
- заболевания периферических сосудов; 
- сердечную недостаточность; 
- ревматические заболевания сердца; 
- врожденные пороки сердца; 
- кардиомиопатии. 

Исследование и оценка уровня знаний студентов о ССЗ и причинах их развития проводи-
лась по результатам анонимного анкетирования, проведенного среди первокурсников. Рес-
понденты были осведомлены о целях анкетирования и дали согласие на участие в нем. В оп-
росе приняли участие студенты обоих полов в равных количествах (n = 100, средний возраст 
17,0 ± 1,05 лет). Анкетирование студентов проводили при помощи «Анкеты самодиагностики 
ССЗ» [6] с собственными дополнениями. Результаты опроса и подсчет суммы баллов позво-
лили отнести 5% опрошенных к группе риска, так как, согласно полученным показателям (˃15 
баллов), у них есть реальный риск развития стенокардии (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Распределение итоговых баллов респондентов по риску 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

У 12% респондентов сумма баллов укладывалась в пределы от 8 до 15, что свидетельст-
вует о скрытых проблемах и необходимости пройти консультирование у терапевта или кар-
диолога. У остальных студентов итоговая сумма не превышала 8 баллов, что свидетельствует 
о нормальном функционировании ССС. При этом не было установлено статисически значимых 
гендерных различий. Полученные результаты вызвали необходимость выяснения причин по-
лученных результатов. Так, 45% опрошенных на вопрос о том, какое расстояние они проходят 
ежедневно пешком, ответили, что менее 5 км, 50% стараются пройти более 5 км (причем в 
данной группе лидировали юноши). Практически все опрошенные (92%) отметили, что исполь-
зуют гаджеты для контроля работы ССС и количества пройденных за день километров. На во-
прос о том ведут ли они контроль динамики параметров ССС (артериальное давление, пуль-
совое давление, частота сердечных сокращений) опрошенные студенты дали отрицательный 
ответ. Таким образом, использование гаджетов для многих из них является данью модным 
тенденциям, а не соблюдению правил ЗОЖ. 

В процессе беседы со студентами о пользе двигательной активности для здоровья ССС в 
целом все опрошенные согласились с тем, что движение необходимо для нормального функ-
ционирования сердца, однако только 9% опрошенных ответили, что в день необходимо прохо-
дить до 10 тысяч метров. Таким образом, понимание гиподинамии для большинства опрошен-
ных оказалось недостаточно ясным, что подтверждается ответом на вопрос о том, какую часть 
«рабочего времени» они проводят сидя. 67% опрошенных отметили, что большую часть вре-
мени они проводят сидя, при этом 45% стараются посещать спортивные залы и секции (здесь 
снова лидировали юноши – 64%). В этой связи респондентам было предложено рассчитать 
индекс массы тела и определить есть ли у них избыточный вес. У 7% испытуемых была выяв-
лена избыточная масса тела, у 23% – дефицит массы тела. В ответе на данный вопрос про-
слеживались четкие гендерные отличия, так как среди студентов с дефицитом массы тела 2% 
составляли юноши, остальные – девушки. Анализ причин дефицита массы тела показал, что 
практически все опрошенные девушки ограничивают себя в приеме пищи. 20% опрошенных 
девушек стараются принимать пищу не чаще одного раза в сутки, 68% – не более двух раз, ос-
тальные – 3–4 раза. Все опрошенные юноши принимают пищу не менее трех раз в сутки. При 
этом практически все респонденты на вопрос о том, какую часть рациона занимает пища, бо-
гатая жирами (масло, сало, жирное мясо) ответили, что этот показатель ниже 10%. Таким об-
разом, анализ ответов юношей и девушек показал, что в целом они ориентированы на ЗОЖ, 



 

162 

но знания у них носят не целостный, а скорее фрагментарный характер. Так, например, де-
вушки стремятся ограничивать себя в еде и есть низкокалорийную пищу для того, чтобы «не 
поправится», а не в целях профилактики ССЗ или сахарного диабета. 

Анализ подверженности вредным привычкам показал, что 27% опрошенных курят, причем 
девушки составляют треть опрошенных. 48% респондентов отметили, что пробовали алко-
гольные напитки, но регулярно их не употребляют. Независимо от пола молодые люди и де-
вушки сошлись во мнении, что употребление алкоголя и табакокурение могут наносить вред 
организму. На вопрос о том, какие именно системы являются физиологическими мишенями, 
только 13% отметили ССС. Следовательно, студенты не имеют четких представлений об 
опасности вредных привычек для функционирования ССС. На вопрос, от каких факторов зави-
сит уровень здоровья, студенты выбрали варианты ответов: отягощенная наследственность – 
21%, уровень развития медицины – 46%, экологическая обстановка – 28%, вредные привычки – 
5%. Таким образом, было получено еще одно подтверждение того, что у студентов нет знаний и 
необходимости соблюдения правил ЗОЖ, от которых зависит здоровье человека (50–55%) [7]. 

Становится очевидным, что отсутствие знаний о том, что основополагающим фактором 
здоровья индивида является образ его жизни, приводит к тому, что у молодежи нет четкой мо-
тивации к соблюдению правил ЗОЖ. Они не уделяют должного внимания этому, а посещение 
спортзалов, прием низкокалорийной пищи – стремление «выглядеть хорошо», а не быть здо-
ровыми. Аналогичная ситуация складывается с использованием гаджетов, по показаниям ко-
торых можно отслеживать изменения работоспособности на протяжении суток, недели или в 
более продолжительном временном отрезке. 

Анкетирование студентов о причинах возникновения и развития ССЗ выявила низкий уро-
вень знаний данной проблемы. В частности, 76% опрошенных отметили, что ССЗ являются 
одной из причин высокой смертности и инвалидности населения, однако при перечислении 
ССЗ они смогли указать гипертонический криз, инсульт, инфаркт и варикоз. Большинство оп-
рошенных затруднялись в определении терминов «инфаркт» и «инсульт», не смогли указать 
причины возникновения ССЗ, по их мнению, основными причинами ССЗ являются преклонный 
возраст и генетическая предрасположенность. Студенты абсолютно уверены в отсутствии 
прямой корреляционной связи между образом жизни и ССЗ, поэтому не относят себя к группе 
риска, хотя у 11% опрошенных юношей и 5% девушек установлена склонность к артериальной 
гипертензии. Таким образом, был установлен низкий уровень знаний опрошенных студентов о 
причинах возникновения ССЗ, их нозологических формах и профилактике. Данный факт вызы-
вает необходимость проведения просветительской работы со студенческой молодежью, на-
правленной на профилактику ССЗ и формирование четких установок на соблюдение правил 
ЗОЖ. Данную работу необходимо проводить педагогам вузов, осуществляющих преподавание 
медико-биологических дисциплин, например: «Основы медицинских знаний и здорового об-
раза жизни», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Здоровьесберегающие техноло-
гии в педагогическом образовании» и т.д. 

Выводы. Результаты субъективной оценки самодиагностики сердечно-сосудистых забо-
леваний (на основе анонимного анкетирования) позволили отнести 5% опрошенных студентов 
к группе риска. У 12% могут иметь место скрытые проблемы, 83% по результатам самодиагно-
стики отмечают нормальное функционирование ССС. 

У опрошенных студентов не сформирована четкая мотивация на соблюдения правил и 
норм ЗОЖ, так как знания в этой области носят не целостный, а фрагментарный характер. 

Установлен низкий уровень знаний опрошенных студентов о причинах возникновения ССЗ, 
их нозологических формах и профилактике, эта проблема вызывает необходимость проведе-
ния просветительской работы со студентами, которая ориентирована на профилактику ССЗ и 
формирование четких установок на соблюдение правил ЗОЖ. 
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