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Аннотация. Рассмотрены различные аспекты использования ультразвуковых волн в медицинских ис-

следованиях. Раскрыты физические основы изучаемых процессов. Проиллюстрировано использование 

ультразвука в диагностике, терапевтическом лечении, хирургических операциях, эхоэнцефалоскопии и 

допплерографии. Показано значение изучения данного материала в рамках единой информационно-об-

разовательной среды для формирования индивидуальных образовательных траекторий. На конкретных 

примерах продемонстрирована роль наглядных средств в обучении. Отмечено, что системное изучение 

отобранного материала будет способствовать формированию профессиональных компетенций и мотива-

ции обучения.  

Ключевые слова: обучение, ультразвук, медицина, физика, диагностика, терапия, хирургия, образователь-

ная среда, профессиональные компетенции.
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Abstract. Various aspects of the use of ultrasonic waves in medical research are considered. The physical 

foundations of the studied processes are revealed. The use of ultrasound in diagnostics, therapeutic treatment, 

surgical operations, echoencephaloscopy and Dopplerography is illustrated. The significance of studying this 

material within the framework of a unified information and educational environment for the formation of individual 

educational trajectories is shown. The role of visual aids in teaching is demonstrated by concrete examples. It is 

noted that the systematic study of the selected material will contribute to the formation of professional competencies 

and motivation of learning. 

Keywords: education, ultrasound, medicine, physics, diagnostics, therapy, surgery, educational environment, 

professional competencies.

Ультразвук широко используется в различных об-

ластях медицины. На занятиях по физике и в рам-

ках единой электронной информационно-образо-

вательной среды, обеспечивающей реализацию ос-

новных дидактических принципов обучения, важно 

познакомить обучаемых с физическими основами 

использования ультразвука в различных ситуаци-

ях. Это будет способствовать созданию индивиду-

альных образовательных траекторий для будущих 

специалистов в области медицины,  формированию 

необходимых профессиональных компетенций и 

мотивации обучения. 

Ультразвуковые волны с частотой выше 20000 Гц ис-

пользуются как в диагностических целях, так и в тера-

певтическом лечении и хирургических операциях. Та-

ким волнам с малой длиной волны не свойственна диф-

ракция, так как встречающиеся им препятствия имеют 

больший размер, и они не могут их обогнуть. Часть 

ультразвуковых волн при этом отражается, часть по-

глощается средой, а другая часть проходит сквозь нее. 

Среда, которая встречается на пути ультразвуковых 

волн, характеризуется акустическим импедансом (вол-

новым сопротивлением: z = ρ, где ρ - плотность среды, 

υ – скорость волны). Чем выше разница в акустических 

DOI: 10.55090/19980736_2022_4_7_11
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импедансах соседних сред, тем выше отражающая спо-

собность ультразвуковых волн от их границы (рис. 1).

Рис. 1. Схема отражения ультразвуковых волн: 1 – источник 

ультразвуковых волн, 2 и 3 – различные среды.

Самая большая разница акустических сопротив-

лений существует между мягкими тканями и газом. 

Второе по величине различие отмечают между мягки-

ми тканями и тканями с высокой плотностью (кость) 

(рис.2).

Рис. 2. Формирование носовой косточки при ультразвуковом 

исследовании.

Применение ультразвуковых волн в различных об-

ластях медицины связано с их различной интенсив-

ностью. В ультразвуковой диагностике интенсивность 

волн малая (0,1 Вт/см2), такие волны не оказывают био-

логического действия (рис.№).

Рис. 3. Ультразвуковая диагностика

В УЗ физиотерапии интенсивность волны средняя 

(1 Вт/см2), такие волны создают позитивные биологи-

ческие эффекты (рис.4).

В УЗ хирургии интенсивность волны высокая (более 

3 кВт/см2), оказывает разрушающее действие, напри-

мер, используется при разрушении хрусталика глаза 

перед его заменой при катаракте (рис.5.)

Рис.4. Ультразвуковая физиотерапия

Рис.5. Ультразвуковая хирургия

В стоматологии ультразвук используют для форми-

рования  доступа к корневым каналам, их ирригации 

и распломбировки, а также для удаления штифтовых 

конструкций, извлечения инородных тел, очитки зу-

бов и удаления зубного камня (рис.6.) 

Рис. 6. Удаление зубного камня

Также ультразвук широко используют для стери-

лизации и хранения стерильных материалов. При 

ультразвуковом воздействии, в результате кавитации 

в пузырьках жидкости, имеющихся в клетках микро-

организмов, происходит резкое увеличение давления, 

что приводит к разрыву клеточной стенки и гибели са-

мой клетки (рис.7.). 
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Принцип работы эхоэнцефалоскопа также заклю-

чается в отражении УЗ-волны, генерируемой пьезоэ-

лектрическим датчиком зонда, от структур головного 

мозга, включающих как естественные, так и патологи-

ческие образования. 

Различные по плотности структуры головного моз-

га, как говорилось выше, в разной степени отражают 

и поглощают направленный на них ультразвук, то 

есть обладают разным акустическим сопротивлением.  

Когда УЗ-волна достигает границы двух сред, характе-

ризуемых различной плотностью и, соответственно, 

различным акустическим сопротивлением, часть ее 

поглощается средой, а часть – отражается. В зависимо-

сти от разницы величин акустического сопротивления 

эластических сред на их границе УЗ-волна отражается 

в большей или меньшей степени. 

Отраженная от эластической среды звуковая вол-

на воспринимается пьезоэлектрическим кристаллом 

датчика, настроенного на режим приема сигнала. Вос-

принятая датчиком механическая волна далее транс-

формируется в электрический сигнал, который затем 

используется для реконструкции выводимого на мо-

нитор изображения. 

На экране монитора отображается соответствую-

щий график (рис. 10), состоящий из комплексов раз-

личной амплитуды, положение которых позволяет су-

дить о взаиморасположении структур головного мозга. 

Для проведения процедуры Эхо-ЭС врач устанавливает 

датчики прибора в височных областях примерно на одном 

уровне. В норме получаемый график является относительно 

симметричным, причем центральную его часть занимает 

комплекс срединных структур (М), отличающийся 

постоянством формы и наибольшей амплитудой.

Среди остальных комплексов, расположенных 

по периферии от серединной структуры, выделяют: 

начальный комплекс (НК) – кожа, подкожная жировая 

клетчатка, височные мышцы и височная кость со сто-

роны расположения датчика; комплекс мягкотканных 

несрединных структур (ЭС) – иные структуры мозга; 

конечный комплекс (КК) –внутренняя поверхность 

противоположной височной кости и покрывающих ее 

мягких тканей.

Рис. 7. Ультразвуковая стерилизация

Ультразвуковая диагностика стала возможной бла-

годаря использованию прямого и обратного пьезоэф-

фекта (пьезо-сжатие). При прямом пьезоэффекте на 

границах деформируемого кристалла при кратковре-

менном сжатии или растяжении образуется разность 

потенциалов (рис. 8).

Рис. 8. Прямой пьезоэффект

Рис. 9. Внешний вид эхоэнцефалоскопа.

Обратный пьезоэффект заключается в возникно-

вении механической деформации кристалла под дей-

ствием приложенной к нему разно-

сти потенциалов. 

Эхоэнцефалоскопия, как метод 

ультразвуковой диагностики, по-

зволяет проводить исследование 

головного мозга с целью обнару-

жения крупных патологических 

образований и распространенных 

патологических процессов, а также 

исследование состояния сосудов 

головы и шеи с целью обнаруже-

ния растяжения сосудистой стенки 

(аневризмы) или обтурации про-

света сосуда крупными атероскле-

ротическими бляшками (рис. 9). 
Рис. 10. Эхоэнцефалограмма в норме. 
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Обнаружение крупного патологического процесса 

в головном мозге производится путем анализа эхоэн-

цефалограммы и выявления нарушения симметрич-

ности графика, то есть смещения М комплекса от ли-

нии сагиттальной плоскости (рис. 11). Это обусловлено 

смещением срединных анатомических структур мозга 

под действием патологического очага на окружающие 

ткани. Таким образом, изменения графика эхоэнцефа-

лограммы позволяют судить о наличии внутричереп-

ных гематом, кист различного генеза, опухолей и про-

чих патологий.

Рис. 11. Эхоэнцефалограмма при патологии.

Допплерография – это использование эффекта До-

плера при ультразвуковом исследовании. Суть данной 

методики заключается в том, что отраженные от дви-

жущегося объекта ультразвуковые волны имеют ча-

стоту, отличную от частоты падающей ультразвуковой 

волны. Зная доплеровский сдвиг частот, можно опре-

делить скорость движущегося объекта. Схема уста-

новки для измерения скорости крови представлена на 

рис. 12.

Рис. 12. Измерение скорости крови

Рассмотрение данного материала в единой электрон-

ной информационно-образовательной среде позволит  

реализовать компетентностный подход, связывающий 

учебный процесс на всех его этапах с характером по-

следующей профессиональной деятельности. Своевре-

менная актуализация его содержания в соответствии 

с последними достижениями науки будет отражать 

его научный характер. Вариативность глубины изуче-

ния рассматриваемого материала, последовательный 

переход к более сложным моделям, иллюстрирующим 

возможности использования ультразвуковых волн, 

позволит изучать его на различных уровнях. Инте-

рактивные методы информационно-образовательной 

среды обеспечат обратную связь между педагогом и 

обучающимися и позволят создать условия для инди-

видуализации обучения, в соответствии с выбранной 

образовательной траекторией. Использование совре-

менных визуальных средств обеспечит необходимую 

для развития интегративного мышления наглядность. 

Разнообразные методы контроля образовательной де-

ятельности будет способствовать объективности оцен-

ки получаемых знаний. 

Вывод

Систематическое знакомство студентов медицин-

ского университета с физическими основами исполь-

зования ультразвуковых волн в различных областях 

медицины позволит сформировать у них необходимые 

профессиональные компетенции.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимость повышения уровня развития способ-

ности удерживать равновесие у будущих учителей физической культуры, как необходимой компоненты 

профессиональной компетенции студентов, связанной с координационной подготовленностью. Выявлено 
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Актуальность. Показателем качества образователь-

ной деятельности вузов по подготовке студентов 

по образовательной программе «Физическая культу-

ра» по направлению подготовки 44.03.01 педагогиче-

ское образование является степень сформированности 

комплекса компетенций, определенных в ФГОС ВО [1, 

3, 4, 7,12, 14, 15 ]. 

Одной из важных профессиональных компетенций 

будущих учителей физической культуры является 

уровень физической подготовленности. Анализ со-

держания группы универсальных компетенций (УК) 

позволяет констатировать, что процессе обучения на 

факультетах физической культуры должен быть на-

правлен на формирование у обучающихся способно-

сти поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности, как указано в 

УК-7. По мнению специалистов, наиболее значимым 

компонентом в структуре физической подготовленно-

сти является степень развития координационных спо-

собностей [2, 6, 10, 13, 16]. Координационные способно-

сти (КС) включают в себя комплекс взаимосвязанных 

подспособностей (ориентирование в пространстве, ре-

агирование на различные сигналы разной модально-

сти, дифференцирование кинематических и динами-

ческих параметров движений, способность к быстрой 

перестройке двигательных действий в зависимости от 

внешних и внутренних условий их выполнения, вести-

булярная устойчивость) [5, 11]. 

Учитывая тот факт, что постуральная устойчивость 

человека является важным информативным показа-

телем функционального состояния систем регуляции 

двигательных функций, представляется актуальным в 

процессе проведения занятий со студентами исполь-

DOI: 10.55090/19980736_2022_4_12_17
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зовать комплексы специальных упражнений, направ-

ленных на развитие равновесия, как важного компо-

нента и условия для повышения уровня физической 

подготовленности студентов факультетов физической 

культуры [4, 6].

В практике физического воспитания используется 

широкий комплекс тестов по определению степени 

сформированности равновесия различных возраст-

ных групп населения. Известно, что в настоящее время 

для определения статодинамической устойчивости си-

стемы тела человека используют методики стабилогра-

фии, различные тесты, в том числе модифицирован-

ные позы Ромберга [5, 8, 9]. 

Цель – изучение влияния комплекса специальных 

упражнений на развитие способности к сохранению 

равновесия, как компонента профессиональной компе-

тенции у студентов факультета физической  культуры.

С целью повышения качества и уровня подготов-

ки выпускников, отвечающих требованиям стандар-

та и требованиям рынка труда к бакалаврам данного 

профиля, представляется необходимым применение 

в  процессе их обучения в вузе специальных средств 

для развития способности к поддержанию равновесия.

Методы и организация исследования. Представле-

ны результаты исследования степени развития равно-

весия у 67 студентов факультетов физической культу-

ры Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета и Российского государственного соци-

ального университета. Предварительно было прове-

дено анкетирование педагогов (32 чел.), осуществля-

ющих процесс подготовки студентов по дисциплинам 

предметной подготовки на факультетах физической 

культуры.

На основе данных научно-методической литера-

туры и рекомендаций специалистов был разработан 

комплекс специальных упражнений, направленный на 

развитие равновесия у студентов (таблица 1).

Комплекс упражнений, направленных на развитие 

статического равновесия реализовывался на практи-

ческих (ПР), лекционных (ЛК) и семинарских (СМ) 

занятиях дисциплин предметной подготовки (легкая 

атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, футбол, 

Таблица 1

Упражнения для развития равновесия у студентов факультета физической культуры на практических заня-

тиях по дисциплинам предметной подготовки 

Упражнения с закрытыми глазами для развития равновесия Доз-ка на ПР (с) время на 
ПР (с)

Доз-ка на ЛК и 
СМ (с)

время на ЛК 
и СМ (с)

Стопы вместе (узкая стойка), руки вперед – в стороны 2 подхода 10-15 с 60 подход 10-15 с 15

Стойка ноги врозь – средняя, руки вперед – в стороны 2 подхода 10-15 с 60 подход 10-15 с 15

Стойка ноги врозь – широкая, руки вперед – в стороны 2 подхода 10-15 с 60 подход 10-15 с 15

Стойка на носках (стопы вместе), руки вперед – в стороны 2 подхода 10-15 с 60 подход 10-15 с 15

Стойка на пятках (стопы вместе), руки вперед – в стороны 2 подхода 10-15 с 60 подход 10-15 с 15

Стойка на внешних сторонах стоп (стопы вместе), руки впе-
ред – в стороны

2 подхода 10-15 с 60 подход 10-15 с 15

Правая (левая) стопа впереди левой (правой) на одной линии, 
пятка впереди стоящей ноги приставлена к носку стопы сзади 
стоящей ноги, руки вперед.

2 подхода на каждую ногу 
15-20 с

80 подход 10-15 с 15

Правая (левая)  нога согнута в коленном суставе, пятка при-
жата к колену опорной левой (правой) ноги, руки вперед – в 
стороны

по 3 подхода на каждую 
ногу 15-20 с

120 подход 10-15 с 15

«Ласточка» на правой и левой ноге, руки в стороны 4 подхода на каждую ногу 
10-15 с

120 - -

Стойка на правой (левой) ноге, левая (правая) нога в сторону по 3 подхода на каждую 
ногу 15-20 с

120 1 подход
10-15 с

15

Ходьба по прямой линии 10 м, при каждом шаге правая (ле-
вая) стопа приставляется вперед к носку левой (правой) на 
одну линию, руки в стороны

2 подхода с каждой ноги 100 - -

Ходьба в правую и левую стороны боком по прямой линии 
10 м, при каждом шаге правая (левая) стопа  приставляется 
вперед к носку левой (правой) на одну линию, руки в стороны

2 подхода в каждую сто-
рону

120 - -

«Ласточка» на правой и левой ноге, руки в стороны. При по-
тере равновесия происходит смена опорной ноги с шагом 
вперед. Поза повторяется на 10 ом отрезке

2 подхода, начиная с пр., 
потом – с лев. ноги

180 - -

всего 1200 с - 135 с
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лыжная подготовка). На базе 2-х факультетов физи-

ческой культуры, в период с 2021 по 2022 год прово-

дился педагогический эксперимент, который длился в 

течение 6 месяцев, и был  направлен на проверку эф-

фективности комплекса специальных упражнений по 

развитию статического равновесия. 

Для контроля уровня развития равновесия студен-

там было предложено выполнить 4-е вида статическо-

го равновесия. Для этого использовались модифици-

рованные пробы Ромберга с закрытыми глазами (по 

Б.В. Мандрикову, М.П. Мицулиной, 2012) [8]. Первый 

вариант выполнения задания – испытуемый вставал в 

положение – стопы вместе, руки в стороны, глаза за-

крыты. Второе положение – одна стопа ставится впе-

реди другой на одной линии, пятка впереди стоящей 

ноги приставлена к носку стопы сзади стоящей ноги, 

руки в стороны, глаза закрыты. Третий вариант – ис-

пытуемый вставал на одну ногу, другая сгибается в ко-

ленном суставе, пятка прижимается к колену опорной 

ноги, глаза закрыты, руки подняты вперед в стороны. 

Четвертый вариант – равновесие на одной ноге «ла-

сточка». При всех вариантах выполнения задания фик-

сировалось время удержания позы (с). 

Комплекс упражнений на практических занятиях 

выполнялся в рамках подготовительной части (15 – 20 

мин.) в форме круговой тренировки. На лекционных и 

семинарских занятиях упражнения на формирование 

устойчивой позы выполнялись в процессе физкуль-

турных минуток и пауз (до 2,25 мин.) до 2-х раз в сере-

дине (30 – 40 минута) и перед его окончанием (65 – 70 

минуты) занятия.

Анализ результатов исследования и их обсуждение. 

В ходе анкетирования специалистов, работающих 

на факультетах физической культуры, установлено, 

что 93,8% считают необходимым условием професси-

ональной подготовки бакалавров профиля «Физиче-

ская культура» является развитие комплекса всех фи-

зических качеств. Специалисты (96,9%) также считают, 

что среди профессиональных компетенций, формиру-

емых у студентов в процессе обучения, компетенции, 

связанные с физической подготовленностью входить в 

пятерку с самым высоким рейтингом (98 баллов). 

Все опрошенные педагоги (100%) считают, что раз-

витие координационных способностей средствами 

различных видов спорта является базовым условием 

повышения физической подготовленности будущих 

учителей физической культуры. При этом 96,9% ре-

спондентов не исключают возможность применения 

унифицированного комплекса специальных упражне-

ний, направленных на развитие равновесия в процессе 

различных форм проведения занятий в вузе по дисци-

плинам предметной подготовки. Наряду с различны-

ми упражнениями, в качестве предложенных средств 

для развития равновесия, специалистами (87,5%) выде-

лены модифицированные статические позы Ромберга. 

Именно на основе учета мнения специалистов, дан-

ных научных исследований и методических рекомен-

даций и был разработан экспериментальный вариант 

комплекса специальных упражнений, направленных 

на развитие равновесия у студентов, обучающихся на 

факультетах физической культуры, представленных в 

таблице 1.

До начала и после проведения педагогического экс-

перимента, как у юношей, так и у девушек наибольшее 

время удержания позы зафиксировано при выполне-

нии первого варианта модифицированной пробы Ром-

берга, когда стопы вместе.

Результаты проведенных исследований показали 

достоверное увеличение значений времени удержания 

статических поз после педагогического эксперимен-

та. Установлено, что с уменьшением площади опоры 

уменьшается и время удержания равновесия (табли-

ца 2). 

Таблица 2

Результаты выполнения пробы Ромберга студентами факультета физической культуры в начале 

и по окончанию педагогического эксперимента

Проба Ромберга (положение тела) М (n=42) прирост Ж (n=25) прирост

Н (с) О (с) Н (с) О (с)

Стопы вместе 41,2±2,3 49,9±2,3 8,7 с 39,7±2,2 44,6±2,2 4,9 с

< 0,05 21,1% < 0,05 12,3%

Одна стопа ставится впереди другой на одной ли-
нии, пятка впереди стоящей ноги приставлена к 
носку стопы сзади стоящей ноги

38,3±2,4 45,8±2,4 7,5 30,1±2,3 37,3±2,3 7,2 с

< 0,05 19,6% < 0,05 23,9%

Одна нога согнута в колене и пятка прижата к коле-
ну опорной ноги

27,2±1,5 37,5±1,5 10,3с 25,3±1,6 38,8±1,6 13,5 с

< 0,05 37,8% < 0,05 52,7%

Равновесие на одной ноге «ласточка» 12,4±1,1 15,7±1,1 3,3с 11,3±1,2 17,3±1,2 6,0 с

< 0,05 26,6% < 0,05 53,1%

Среднее значение 29,8±2,1 37,2±2,2 7,4с 26,6±2,1 34,5±2,3 7,9 с

< 0,05 24,8% < 0,05 29,7%
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Установлено, что наибольший прирост результатов 

у студентов-юношей зафиксирован при выполнении 

позы, когда одна нога согнута в колене и пятка прижа-

та к колену опорной ноги (37,8%), а также при выпол-

нении позы «ласточка» (26,6%). Аналогичная картина 

зафиксирована и у студенток. У них при выполнении 

позы «ласточка» прирост составил 53,1 %, а при выпол-

нении позы, когда одна нога согнута в колене и пятка 

прижата к колену опорной ноги – 52,7%, что достовер-

но выше, чем у студентов-юношей (р<0,05). 

Среднее значение прироста результатов в тестах на 

удержание статической позы в равновесии между юно-

шами (24,8%) и девушками (29,7%) также достоверно 

различается (р< 0,05). Данный факт свидетельствует о 

том, что темпы формирования у студенток выше, чем у 

студентов-юношей. Очевидно, что одним из факторов, 

влияющих на степень развития данной способности 

являются антропометрические показатели. Разница в 

весо-ростовых показателях между юношами и девуш-

ками значительна, у студенток они меньше, чем у сту-

дентов-юношей (р<0, 05).

Сравнительный анализ показателей времени удер-

жания равновесия при позе, когда к опорной ноге  при-

жата пятка другой ноги, согнутой в коленном суставе, 

позволяет судить о том, что применение комплекса 

специальных упражнений на развитие равновесия 

способствовало увеличению количества студентов с 

высоким уровнем развития данного компонента коор-

динационной способности.

Определено, что до начала педагогического экспе-

римента больше половины студентов-юношей (64,3%) 

и 40% студенток справились с выполнением задания 

на оценку «4», что соответствует уровню «выше сред-

него». 

При этом в группе юношей зафиксировано у 16,6% 

студентов, имеющих «средний» (4,7% – 3 балла) и 

11,9% – «низкий» (2 балла) уровень развития равнове-

сия. 

В группе студенток «средний» уровень (3 балла) за-

фиксирован у 20% занимающихся и у 12% «низкий» 

уровень (2 балла) развития равновесия (таблица 3). 

По окончанию педагогического эксперимента, как 

в группе студентов-юношей, так и студентов-девушек, 

лиц с «низким» и «средним» уровнем развития равно-

весия не зафиксировано. При этом выросло количе-

ство студентов с «высоким» уровнем развития способ-

ности к равновесию. У юношей их количество выросло 

с 19,1% до 40,5%, а у девушек – с 28 до 64%. Прирост 

составил 21,4% и 36% соответственно. 

За наблюдаемый период обучения студентов у них 

наблюдалось повышение показателей равновесия, что 

указывает на совершенствование регуляции их стато-

кинетической устойчивости. Данный факт подтверж-

дает эффективность применения предложенного ком-

плекса специальных упражнений в рамках занятий 

по дисциплинам предметной подготовки на развитие 

равновесия у студентов факультета физической куль-

туры.

Заключение. Обнаружено влияние занятий с при-

менением специального комплекса упражнений, на-

правленных на развитие равновесия и эффективность 

поддержания вертикальной позы у студентов факуль-

тета физической культуры. Сделан вывод о необходи-

мости применения специальных упражнений для раз-

вития равновесия с учетом физиологических механиз-

мов, объясняющих особенности контроля положения 

тела у студентов всех курсов обучения факультетов 

физической культуры и в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО к формированию профессиональных 

компетенций, связанных с уровнем их физической 

подготовленности.

Анализ содержания программ двигательной актив-

ности студентов факультета физической культуры, а 

также изучение упражнений со сложной координа-

ционной структурой движений, которые выполняют 

занимающиеся в рамках дисциплин предметной под-

готовки, свидетельствуют о том, что каждый решает 

двигательные задачи на равновесие индивидуальными 

способами. 

Выявлено, что основными способами для регуля-

ции позы тела студенты прибегают как к глобальным, 

так и региональным движениям отдельными звеньями 

Таблица 3

Уровень развития равновесия  у студентов до и по окончанию педагогического эксперимента (сравнитель-

ный анализ с нормативами выполнения позы Ромберга  по Б. В. Мандрикову, М.П. Мицулиной, 2012) 

Оценка Показатели (с) М (n=42) Ж (n=25)

Сроки эксперимента

Начало Окончание Начало Окончание

(чел., %)

«5» 41 и > 8 (19,1) 17 (40,5) 7 (28) 16 (64)

«4» 30-40 27 (64,3) 25 (59,5) 10 (40) 9 (36)

«3» 20-29 2 (4,7) - 5 (20) -

«2» 19-10 5 (11,9) - 3 (12) -

«1» 10 и < - -
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14. Черкасов В.В. Практико-ориентированная тех-

нология формирования профессиональных компе-

тенций будущих учителей физической культуры / В.В. 

Черкасов, И.И. Черкасова //Вестник Томского государ-

ственного университета. 2021. № 462. С. 209-217.

15. Шубович В.Г. Проблема профессиональной под-

готовки будущих специалистов в сфере физической 

культуры к работе в условиях инклюзивного образо-

вания / В.Г. Шубович, О.В. Вахтеева, А.Н. Аленова // 

Педагогико-психологические и медико-биологические 

проблемы физической культуры и спорта. 2019. Т. 14. 

№ 4. С. 119-128.

опорно-двигательного аппарата. В частности зафикси-

ровано, что движения туловищем вперед и назад в са-

гиттальной плоскости осуществляют 64% студентов, а 

движения туловищем влево и вправо во фронтальной 

плоскости – 45,7%.

Почти третья часть студентов (32,3%) для сохране-

ния неподвижного положения используют незначи-

тельные по амплитуде движения руками вверх и вниз, 

а также движения в тазобедренных суставах (19,7%).

Кроме того регуляция позы тела при решении дви-

гательной задачи на удержание статического равнове-

сия достигается за счет перемещения стоп. Эти виды 

движений зафиксированы у 18,7% студентов, участво-

вавших в эксперименте.

Определено, что основными признаками наруше-

ния статической позы при закрытых глазах является 

дрожания рук, которое зафиксировано у 45,6% студен-

тов и  сгибание-разгибание ног в коленных суставах 

(34,4%).

Установлено, что применение специальных упраж-

нений, направленных на развитие способности к со-

хранению равновесия при вертикальном положении 

тела в пространстве, позволяет повысить уровень 

сенсомоторной координации при сохранении верти-

кального положения, и достигает значений, характе-

ризующих высокое качество регуляции позы тела, что 

является важным условием подготовленности к буду-

щей профессиональной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта.
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Введение и актуальность. Функциональная реак-

тивность бойцов ММА является универсальным 

феноменом потенциала его двигательной подготов-

ленности, предиктором результативности поедин-

ка. Под термином «функциональная реактивность» 

спортсменов смешанного стиля единоборств следу-

ет понимать «взрывное» двигательное действие ата-

кующего, оборонительного или тактико-обманного 

характера, способствующее в максимально корот-

кий срок совершить биокинематическую структуру 

движения (конечностей, тела, головы или какого-

либо предмета – мяча, ножа, палки, нунчаков, кам-

ня и др. подручными средствами). Глубинные ме-

ханизмы сущности проявления реактивной манев-

ренности бойцов сосредоточены в более ускоренной 

нейро-передачи синапсов медиаторов рецепторов 

во вторую сигнальную систему коры головного моз-

га (в нужную подкорку) и соответствующего более 

ускоренного ответа костно-мышечного аппарата 

при полноценном задействовании системы управле-

ния движениями [14, с. 8]. Изначально в данном про-

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

РЕАКТИВНОЙ МАНЕВРЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЙЦОВ ММА

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF REACTIVE MANEUVERABILITY 

OF THE MOTOR POTENTIAL OF PROFESSIONAL MMA FIGHTERS

цессе задействуются нейро-секреторные синапсы, 

передающие умственную информацию тактики ве-

дения поединка в соответствующую ассоциативную 

зону коры головного мозга (которая занимает около 

75 % его тела), далее – обратной связью, нейро-ней-

рональные синапсы передают «эстафету» двигатель-

но-мышечной системе посредством нейро-мышеч-

ных синапсов, трансформируясь в универсальную 

техническую реализацию задуманной мысли. При 

этом важным условием результативности выполне-

ния спонтанно-творческого тактического действия 

(по ситуации) является предварительная отработка 

всевозможных вариаций проявлений таких вероят-

ностных действий для сохранения их в памяти мо-

торного стереотипа двигательных комбинаций.

Существенную роль в искомом процессе реак-

тивной репродукции бойца ММА также играют 

скрытые компоненты латентного времени реакции 

психофизиологических параметров, обусловливаю-

щие более раннюю концентрацию мобилизацион-

ной готовности и опережающего (порой вызванного 
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антиципацией и интуицией) взрывного спурта при 

начале (запуске) двигательно-моторного действия. 

Латентное время реакции определяется скоростью 

обмена веществ, является индивидуальной особен-

ностью каждого организма бойца, который или из-

начально являлся «природным частным одаренным 

феноменом», или приобрел эти качества в процес-

се кропотливой и изнурительной работы на тре-

нировках. В легкой атлетике таковыми аналогами 

выступают «природные аэробы или анаэробы», у 

которых порог стоимости выполненной работы (на-

грузки) близок к максимуму, свидетельствующему 

о выполнении упражнения или реализации забега 

«играючи» и с меньшей частотой пульса – эконо-

мичностью реализации. При этом великой задачей 

тренера является «увидеть», выявить природный 

талант одаренного спортсмена на начальных стади-

ях набора групп занимающихся, хотя не всегда это 

усилие сработает на 100  %, поскольку имеет место 

приятная неждан ная удача – сам подросток с при-

родными задатками придет в спортивный клуб по 

своей воле или по добрым намерениям-пожеланиям 

родителей.

Следует отметить, что функциональная дееспо-

собность показателей латентного периода-сигнала к 

мобилизационному концентрированному действию 

бойца ММА линейной биометрической зависимо-

стью напрямую связана с его текущим психо-эмо-

циональным состоянием [1, с. 55; 8, с.12; 15, с.  66], 

по однотипному механизму работы параметров 

сердечного ритма. Так, при изучении семи значений 

показателей сердечного ритма у 15 спортсменов сме-

шанных единоборств – курсантов I разряда  →  МС 

Военного института физической культуры Мини-

стерства обороны Российской Федерации (ВИФК 

МО РФ) в 2009 г. с помощью «Специального изме-

рителя параметров пульса – ИПП 01  Ц», разрабо-

танного биоконструкторами Военно-медицинской 

академии имени С. М. Кирова, нами фиксировалось 

изменение текущих параметров пульса (ЧСС; коли-

чество компенсаторных пауз и экстрасистол; индекс 

напряжения регуляторных систем) через каждые 

33 кардиоцикла (~ 33 с). При этом частота пульса от 

60 уд/мин через 33 с могла резко подскакивать до 

88 уд/мин, потом – через 33 с – опускаться до 71 уд/

мин. Опросом текущего состояния при измерении 

у спортсменов нами установлено, что в эти секунды 

тестирования курсанта посещали «грустные эмо-

ции», связанные с различными социальными и лич-

ностными флуктуациями: задолженность по учебе; 

ссора с девушкой; болезнь матери; смерть дедушки; 

получил наряд вне очереди и т. п.

В контексте исследования следует отметить, что, 

безусловно, у многих высококвалифицированных 

бойцов ММА, а также специалистов условно-одно-

типных областей и сфер деятельности, связанных с 

элементами боевого применения средств рукопаш-

ного боя и выходящими за его рамки (реальный 

штыковой бой на войне, бой малой сапёрной лопат-

кой, с палкой и другим подвернувшимся для выжи-

вания предметом – корягой, вилами, лопатой, арма-

турным прутом и др.) вышеуказанные реактивные 

компоненты взрывной маневренности сформиро-

ваны на достойном уровне функционирования и не 

доступны нашему детальному и более глубокому по-

знанию явлений и свойств этих процессов (посколь-

ку невозможно предвидеть и проследить, в какую 

точку 75 % массива тела головного мозга поступает 

сигнал медиатора экстерорецептора мотонейрона и 

из какой конкретной точки пространственной био-

структуры он сигналом медиатора проприорецеп-

тора выходит). У профессионала «от Бога» невоз-

можно вычленить «неуловимые связи». К примеру, 

«штучным товаром» являются сотрудники главного 

разведывательного управления, сил специальных 

операций и другие элитные разведывательные под-

разделения, в том числе и боевые пловцы [2, с. 14; 4, 

с. 160; 7, с. 134; 10, с. 108; 19, с. 334], активно исполь-

зующие при необходимости навыки боевых едино-

борств в сетецентрических военных конфликтах на 

фоне инвариантной климато-географической ам-

плитуды Земного шара (жаркого климата, горно-ле-

систой и холодной местности – Арктической зоне), 

гибридной и кибер-войны до грани кумуляционных 

психофизических резервов. В ряде случаев нами 

фиксировался пульс сотрудников 23–26 уд/мин, а 

также феномен бесконечного тона артериального 

давления [13, с. 341], что эквивалентно ритму серд-

ца Олимпийского чемпиона по биатлону или бегу на 

стайерские дистанции (например, пульс француза 

М. Фуркада в покое – 25 уд/мин).

Аналоговый контент можно продолжить ил-

люстрацией доминантной устойчивости иссле-

дованных нами профессиональных бойцов ММА 

(клубы «Спарта», «Борсек», «Котовск» г. Тамбова) 

к воздействию стресс-фактора. Так, на стандарт-

ной тренировке боец может продемонстрировать 

колоссальнейший по реактивности, мощи, супер-

техническому арсеналу вариант дееспособности 

проявлений, эквивалентный достижениям перво-

классного мастера. Однако, гиперинтенсивный вы-

брос концентрированного адреналина в кровяное 

русло механизма «кора надпочечников → гипофиз», 

свидетельствующий о перевозбуждении парасим-

патического отдела нервной и эндокринной систем 

регуляции углеводородного обмена, воссоздаёт 

имевшее место влияние психо-эмоциогенного ком-

понента, который «искажает» технико-тактическую 

составляющую базу атлета и зеркально воспроиз-

водит «обратную спадающую спираль» в паритет 

достижениям «домашних заготовок-стереотипов». 

Зачастую спортсмен, форсировавший пороги ма-

стера спорта на тренировке, – на ответственном 

турнире проигрывает спортсмену классом ниже по 

тем или иным механизмам: «реверсивные действия 

→ движения наоборот», «ватные ноги», «тормозные 

гипобулические процессы и механизмы», «тремор», 

«гусиная кожа» и др. Возможно, причиной стресса 
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являлось обилие людей в «Дворце спорта или «Уни-

версальном комплексе», множество девушек (или 

наоборот – молодых людей / в отношении спортсме-

нок женского пола), друзей, подруг, видео-камеры, 

предвкушение сценария публичного поражения и 

мн.  др. «неуловимых скрытых факторов» внутрен-

ней психической индивидуальности человека, про-

воцирующие хаотичные пляски, жестикуляцию, 

смех, улыбку, выкрики, пантомимику и т. п. Опыт-

ный боец, закаленный предыдущими поединками, 

давно отработал «ложный» арсенал «уловок», зама-

нивающий визави в нужную биокинематическую 

позицию его тела и динамики в пространстве, для 

выполнения «победного» контента взрывной мо-

торики. Побеждает тот, кто, на �  ед. психической 

мобилизации сумел сконцентрировать психофизи-

ологические эшелоны 2-го порядка для реализации 

спурта завершающей стадии.

В широком аспекте масштабности изучения вы-

шеуказанных положений имеет непосредственную 

важность, как в процессе обучения людских ресур-

сов [3, с. 28; 5, с. 35; 6, с. 33; 20, с.10], так и при непо-

средственном обеспечении их самобезопасности [17, 

с. 732; 18, с. 50].

Целью исследования являлось определение инте-

гративных латентных показателей валидности ре-

активной маневренности двигательного потенциала 

профессиональных бойцов ММА, как феномена-

предиктора результативного начала его атакующих 

или защитно-оборонительных действий.

Методы и организация исследования. Основны-

ми методами гипотетического и эмпирического на-

учного познания являлись: «сжатия информации» 

[9, с. 117; 11, с. 296; 12, с. 234]; теоретический анализ 

и обобщение; логической обработки информации 

(анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция); 

тестирование; математико-статистический анализ. 

Процедура логического построения алгоритма ра-

боты базировалась на современных дидактических 

принципах и организационно-методических форм 

Таблица 1

Результаты тестирования параметров профессиональных бойцов ММА, прямо или косвенно вероятностно 

влияющих на реактивную маневренность их двигательного потенциала (n=12)

№ 
п/п

Тесты контрольных испытаний Результаты тестирования
( x m± )

Показатели психофизиологических функций

1. Количество ошибок методики «Сложная сенсомоторная реакция» (кол-во) 0,7±0,2

2. Среднее латентное время методики «Сложная сенсомоторная реакция» (мс) 537,4±19,1

3. Среднее моторное время методики «Сложная сенсомоторная реакция» (мс) 234,5±17,8

4. Производительность методики «Теппинг-тест» (кол-во реакций) 329,2±1,9

5. Среднее время одной реакции методики «Теппинг-тест» (мс) 148,3±6,4

6. Среднее латентное время методики «Теппинг-тест» (мс) 2,6±0,3

Тонкие физиологические механизмы двигательной деятельности

7. Время поиска двигательной единицы (ДЕ) (с) 32,4±3,1

8. Коэффициент регулярности работы ДЕ (%) 80,2±3,6

9. Коэффициент точности управления ДЕ (%) 78,7±2,0

Биоэлектрогенез нейромоторного аппарата

10. Длительность потенциала (ДП) ДЕ мышц кисти (мс) 9,24±0,07

11. ДП ДЕ мышц предплечья (мс) 10,21±0,08

12. ДП ДЕ двуглавой мышцы плеча (мс) 10,83±0,08

13. ДП ДЕ трёхглавой мышцы плеча (мс) 12,22±0,06

14. Амплитуда потенциала (АП) ДЕ мышц кисти (мкВ) 1541,9±29,1

15. АП ДЕ мышц предплечья (мкВ) 814,4±7,2

16. АП ДЕ двуглавой мышцы плеча (мкВ) 374,5±3,3

17. АП ДЕ трёхглавой мышцы плеча (мкВ) 962,6±12,8

18. Скорость распространения возбуждения по лучевому нерву (мс) 55,5±1,5
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проведения учебно-тренировочных занятий, пси-

холого-педагогического и медико-биологического 

тестирования.

Результаты исследования и их обсуждение. Мы 

исходили из того, что в жизни объекты при обуслов-

ленных условиях либо сами, либо под влиянием сто-

ронних объектов могут претворять в действитель-

ность какие-то локомоции. Объекты могут ощущать 

воздействие с позиции других многогранных объ-

ектов. Для структуризации объекта абсолютно не 

важно, сам объект осуществляет моторику или он 

чувствует усилие с лагеря иного объекта (в синте-

тической биометрии это определяется расчетом ко-

эффициента частной корреляции – ЧКК). Действие, 

применяемое к какому-либо объекту, эквивалент-

но отождествляется с двигательным поступком, 

реализовываемым объектом. В окружающем про-

странстве все объекты соединены друг с другом, 

они располагаются в плотной согласованности. В 

эксперименте участвовало 12 профессиональных 

бойцов ММА (по 4 чел. от каждого тренера; 8 чел. – 

КМС; 8 чел.  – 1 разряд), возраст которых составлял 

22,54 ± 0,97 лет.

На первом этапе работы исследовались параме-

тры, прямо или косвенно вероятностно влияющие 

на реактивную маневренность их двигательного по-

тенциала. Параметры психофизиологических функ-

ций оценивались с помощью компьютерного «Пси-

хофизиологического комплекса – ПФК 01», разра-

ботанного Военно-медицинской академией имени 

С. М. Кирова. Тонкие физиологические механизмы 

двигательной деятельности и биоэлектрогенез ней-

ромоторного аппарата измерялись с помощью элек-

тромиографа MG-440 венгерского производства. 

Результаты тестирования представлены в сводной 

таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что все изучаемые 

показатели профессиональных бойцов ММА нахо-

дятся в пределах физиологической и психофизиоло-

гической нормы; вариативность разброса значений 

соответствует колоколообразной форме распределе-

ния результатов тестирования, укладывающихся в 

±  3σ. Это дало нам основание применять дальней-

ший математико-биометрический инструментарий.

В целях дальнейшей конкретизации степени зна-

чимости отдельных вероятностно влияющих на 

реактивную маневренность двигательного потен-

циала бойцов нами проводился двухмерный биоме-

трический анализ с использованием парного коэф-

фициента корреляции Бравэ-Пирсона (r). В матрицу 

интеркорреляций был включен интегральный по-

казатель тактико-технических действий (ИПТТД) 

спортсменов, оцениваемый в условной 9 балльной 

шкале опытными специалистами с помощью мето-

дики «двойного тройного деления» [1, с. 304; 15, с. 

115]. Коэффициенты конкордации (W) с доверитель-

ным интервалом 91,7 ÷ 94,2 % соответствовали зна-

чениям 0,78 ÷ 0,87. Это подтверждало достоверность 

мнений экспертов.

Наиболее значимые интеркорреляционные ли-

нейные связи представлены на рисунке 1. Так, 

сильная и отрицательная степень взаимосвязи об-

наружена между: ИПТТД и среднем латентным 

временем методики «Сложная сенсомоторная реак-

ция» (r= -0,72); ИПТТД и среднем моторным време-

нем методики «Сложная сенсомоторная реакция» 

(r=  -0,70). Положительная и средняя степень взаи-

мосвязи установлена между ИПТТД и коэффици-

ентом регулярности работы ДЕ (r=0,63). Отрица-

Рис. 1.  Рис. 1. Корреляционная плеяда интегрального показателя тактико-технических действий бойцов ММА 

с вероятностными параметрами реактивной маневренности их двигательного потенциала 

Примечание: номера тестов соответствуют порядковому номеру таблицы 1.

ИПТТД

тест №2
- 0,72

тест №3
- 0,70

тест №7
- 0,58

тест №8
0,63

тест
№ 18
- 0,64
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тельная и средняя степень взаимосвязи установ-

лена между ИПТТД и скоростью распространения 

возбуждения по лучевому нерву (r=  -0,64), а также 

между ИПТТД и временем ДЕ (r= -0,58).

На третьем этапе работы нами верифицировалась 

степень значимости выявленных двухмерным мате-

матико-биометрическим анализом вероятностно 

влияющих на реактивную маневренность двигатель-

ного потенциала бойцов ММА показателей. С этой 

целью был применен многомерный анализ сопо-

ставления величин частной (ЧКК) и множественной 

корреляции (R) между  результатами рейтинга ИПТТД

участников процесса и восемнадцатью искомыми значения-

ми биоструктуры.

Сущность биометрической технологии заключа-

лась в том, что если после нивелирования частного 

значения параметра предыдущая величина R значи-

тельно снизится, то изучаемый показатель является 

«наиболее значимым». Линейное уравнение регрес-

сии определялось по стандартной программе SPSS.

Было уточнено, что наиболее информативными 

по степени дифференциации являются следующие 

параметры: время поиска ДЕ, коэффициента точ-

ности управления ДЕ, среднее латентное время 

методики «теппинг-тест», длительность потенци-

ала ДЕ двуглавой мышцы плеча, скорости распро-

странения возбуждения по лучевому нерву. Кроме 

того, коэффициенты множественной корреляции 

взаимосвязи данных структур с двумя параметра-

ми ИПТТД (второй параметр ИПТТД отражал рей-

тинг результативности в прошедших соревновани-

ях макроцикла) составляли: R=0,85; R=0,83; R=0,76; 

R=0,74; R=0,73. Вышеуказанные параметры отража-

ют концептуальную основу латентного компонента 

реактивной маневренности двигательного потенци-

ала бойца ММА.

Выводы. Таким образом, поэтапной реализаци-

ей одномерного, двухмерного и многомерных био-

метрических анализов в рамках инструментария 

принципа «сжатия информации» выявлены инте-

гративные показатели валидности латентной реак-

тивной маневренности двигательного потенциала 

профессионального бойца ММА, а именно: время 

поиска двигательной единицы, коэффициент её точ-

ности управления, среднее латентное время методи-

ки «теппинг-тест», длительность потенциала двига-

тельной единицы двуглавой мышцы плеча, скорость 

распространения возбуждения по лучевому нерву, 

что является важным прогностическим признаком 

планирования многолетней спортивной подготовки 

атлетов.

Практическая реализация вышеуказанных вы-

водов представляется в усилении акцентирования 

внимания комплексного контроля с доминировани-

ем медико-биологических компонентов за процес-

сом динамики формирования вышеуказанных ин-

формативных показателей физического состояния 

бойцов смешанного стиля единоборств.
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Вопросы обеспечения пожарной безопасности явля-

ются важной составляющей системы националь-

ной безопасности нашего государства. Особо хочется 

отметить обеспечение детской безопасности при по-

жарах, требующей пристального внимания, так как, 

несмотря на проводимую работу заинтересованными 

специалистами, детская гибель на пожарах остается 

достаточно высокой (рис.1). 25 марта 2018 г. в торгово-

развлекательном центре «Зимняя вишня» г. Кемерово 
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произошел страшный пожар, в результате трагедии 

погиб 41 ребенок.
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сти занимает эвакуация при пожаре, как комплекс ме-

роприятий связанный с перемещением людей. Однако 
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мошин Д.А., Парфененко А.П., Кудрин И.С., Истратов 

Р.Н., Белосохов И.Р. и др. в своих работах рассматрива-

ют только вопросы эвакуации взрослых [1].

Сложность организации эвакуации детей опреде-

лена их несформировавшейся психикой, отсутствием 

требуемых знаний и опыта, зависимостью от взрослых.

Как показывает практика, при пожарах индивиду-

альное и коллективное поведение детей зависит от сте-

пени их страха и понимания опасности. Перевозбуж-

дение нервной системы ребенка на уровне рефлекса 

стимулирует физические возможности: увеличивает-

ся энергия, повышается мышечная сила, улучшаются 

способности для преодоления препятствий и т.д. Од-

нако при этом возможности корректно воспринимать 

ситуацию снижаются, так как внимание сконцентри-

ровано на происходящих негативных событиях [2]. 

При таких условиях резко возрастает внушаемость, 

восприятие команд происходит без ее оценки и анали-

за. Дети выполняют действия автоматически, активнее 

проявляя склонность к подражанию.

Панические рефлексы у детей часто выражаются в 

форме оцепенения или бега. Панические реакции в пе-

риод эвакуации, при отсутствии руководства детьми и 

подачи им команд влияет на скопление людей на путях 

эвакуации, приводит к взаимному травмированию и 

пренебрежению свободными, запасными выходами [3].

Большинство детей (до 90 %), участвующих «в об-

щем беге», подверженные страху при пожаре, создают 

крайне негативные условия для проведения организо-

ванной эвакуации.

С целью превенции негативных последствий при 

эвакуации, требуется обучить детей, а также подгото-

вить психологически к действиям при пожаре.

Образовательные организации с массовым пребы-

ванием детей – объекты, требующие особого внимания 

[4]. Данные объекты должны быть обеспечены плана-

ми эвакуации, системами оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре (СОУЭ).

При возгорании в образовательной организации следу-

ет вызвать пожарную охрану и организовать эвакуацию 

учащихся и персонала. При проведении эвакуации детей в 

образовательных организациях педагоги обязаны:

– подготовить детей к эвакуации, прекратить заня-

тия, игры, прием пищи, быстро одеть детей;

– объявить порядок, направление движения и место 

сбора;

– в соответствии с планом эвакуации открыть две-

ри в направлении движения, вывести детей; после того 

как дети будут выведены, закрыть двери;

– собрать всех детей в эвакуационном месте («место 

сбора»);

– оказать, при необходимости, первую помощь;

– проверить наличие детей по списку и результаты 

доложить директору или руководителю прибывшего 

пожарного подразделения, руководителю тушения по-

жара [3];

– оповестить родителей детей.

До прибытия пожарных, дети старшего возраста 

могут привлекаться для оказания помощи педагогам 

в организации эвакуации младших детей: помочь их 

одеть, отвести детей в теплое помещение; вызвать при 

необходимости «скорую помощь» для оказания меди-

цинской помощи пострадавшим; выполнять отдель-

ные поручения.

При пожаре необходимо в короткий срок покинуть 

помещение, выйти на улицу, чтобы дышать свежим 

Рис. 1. Состояние пожарной безопасности на объектах образования 
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воздухом. Осуществлять движение при густом дыме 

(видимость менее 10 метров) только тогда, когда при 

заданном расстоянии можно задержать дыхание без 

потери ориентации в пространстве, при условии бес-

препятственного прохождения участка.

Здания или сооружения, в которых могут одновре-

менно находиться 50 и более человек, а также на объек-

ты с постоянными рабочими местами на этаже для 10 

и более человек, обеспечиваются планами эвакуации 

при пожаре.

План эвакуации при пожаре в образовательной ор-

ганизации подготавливается и размещается на видном 

месте, в котором указывается стрелками направление 

движения из здания, пути эвакуации и эвакуационные 

выходы (рис. 2).

Рис. 2. План эвакуации в образовательной организации

Он имеет графическую и текстовую части, графиче-

ская часть содержит планировку каждого этажа зда-

ния с обозначением эвакуационных выходов и путей 

эвакуации. Пути эвакуации делят на основные, кото-

рые обозначают сплошными зелеными линиями со 

стрелками, и резервные, которые обозначают пунктир-

ными линиями со стрелками, места расположения те-

лефонов, ручных пожарных извещателей, пожарных 

кранов, огнетушителей и других средств противопо-

жарной защиты.

Необходимо заранее распределить обязанности на 

период эвакуации, а для формирования у ребенка ав-

томатических действий при обнаружении пожара и 

устранения возникновения паники проводить учеб-

ные тренировки и практические занятия.

Учебные тренировки вырабатывают у детей необ-

ходимые знания, умения и навыки: быстро находить 

правильные решения в условиях пожара, коллективно 

проводить эвакуацию.

Проведение противопожарных тренировок должно 

быть не менее 2-ух раз в год.

На основании проведенных расчетов [4] время эва-

куации обучающихся 10-13 лет вместе с портфелем 

(рюкзак) будет составлять.

Горизонтальный путь. l = 5.4 м, δ = 0.6 м, N = 5, 

f = 0.1 м2 . 

Плотность потока (D):

 
 м2/м2 (1)

Скорость и интенсивность: 

v = 78.4 м/мин 

q = 8.32 м/мин 

Время на участке:

 
мин (2)

Общее время от начала эвакуации 0.069 мин.

Где l – длина участка, δ – ширина участка, N – коли-

чество людей на участке, f – средняя площадь горизон-

тальной проекции человека, площадь горизонтальной 

проекции ребенка [5] (рис. 3).

Рис. 3. Площадь горизонтальной проекции ребенка

Данные формулы позволяют производить расчет 

времени эвакуации для детей различного возраста и 

при заданных условиях, что является необходимым 

для проведения тренировок в школе.

При проведении учебных тренировок обозначение 

условного пожара представляется следующими сред-

ствами:

– очаг возгорания – красными флажками;

– участок задымления – синими флажками;

– участок токсичных газов и выделения паров – жел-

тыми флажками.

В качестве средств обозначения пожара можно при-

менять фонари и другое оборудование, способствую-

щие созданию необходимой обстановки.

Запрещено применять для обозначения пожара обо-

рудование, которое может спровоцировать пожар и 

нанести ущерб помещениям.

Задачи проведения учебных тренировок:

1. Обучение детей умению распознавать пожар.

2. Выявление уровня готовности детей к эвакуации.

3. Поддержание необходимого уровня психофизио-

логической подготовленности детей к действиям в слу-

чае возникновения пожара.

4. Выработка у детей умения эвакуироваться.

5.Развитие навыков самостоятельного, оперативно-

го и безошибочного ориентирования в ситуации при 

возникновении пожара.
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6. Совершенствование умения вызова пожарной ох-
раны.

7. Обучение приемам и способам эвакуации.

8. Контроль итогов обучения детей действиям при 

пожаре. 

Авторами предлагается следующий сценарий 

практического занятия, проводимого в образова-

тельной организации:

Тема занятия: Отработка основных навыков у детей 

действиям в случае пожара.

Цель занятия: Развитие умений анализировать воз-

никающие экстремальные ситуации и вырабатывать 

правильные решения.    

Задачи занятия: 

• отработать основные навыки у детей действиям 

в случае возникновения пожара;

•  научить быстро и правильно ориентироваться 

в экстремальной ситуации и принимать необхо-

димые правильные решения; 

•  смоделировать реальную экстремальную ситуа-

цию в интерактивном пространстве.

• Реквизит для проведения интерактивных игро-

вых занятий:

•  стойки и ленты  расцветки для обозначения 

проходов и помещений;

•  материалы, имитирующие дверные проемы и 

двери; 

•  складные стулья (деревянные) для детской ау-

дитории до 20 штук;

•  имитаторы пожара и дыма (красные и синие 

флажки);

•  тканевые предметы;

•  противопожарные плакаты – действия в случае 

пожара, знаки безопасности, план эвакуации;

•  стойки для плакатов; 

•  реквизит для системы оповещения.

Каждое занятия состоит из двух частей: 

1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

Состав участников интерактивной игры –  класс 25 

человек.

На занятия могут быть задействованы:

– персонал школы – 2 человека;

– ведущий, эксперт – пожарный; 

– классный руководитель. 

Ход занятий:  

Вводная часть. 

Ведущий интерактивной игры рассказывает детской 

аудитории о необходимости получения знаний по дей-

ствиям при пожаре. Далее рассказ ведущего о чрезвы-

чайной ситуации, связанной с пожаром и эвакуацией 

людей из образовательного учреждения, и необходи-

мости проведения учебных тренировок по эвакуации 

из зданий.

Ведущий об обстановке, предшествующей в классе к 

началу проведения занятий. Примерный текст: «Днев-

ное время суток. Дети находятся в образовательном 

учреждении. Дети сидят на уроке, а в здании сработало 

оповещение и прозвучало сообщение о пожаре в одном 

из помещений, а помогать нам, разобраться в происхо-

дящей ситуации, будет эксперт-пожарный.

До начала занятий мы попросим его рассказать, как 

правильно действовать при возникновении пожара.

Вариант возможного рассказа пожарного. 

Обнаружив пожар, необходимо уведомить об этом 

взрослых и позвонить в пожарную охрану. Чем быстрее 

приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом бу-

дет потушен пожар. Пожарную охрану вызывают при 

появлении даже небольшого количества дыма, когда 

есть опасность возникновения пожара в недоступном 

для осмотра месте или если невозможно установить 

причину появления дыма.

Телефон пожарных-спасателей «01» или с мобильно-

го «101» (рис. 4).

Рис. 4. Номера вызова пожарной охраны

Нужно помнить, что правильное и полное сообще-

ние о пожаре позволит пожарной охране предвидеть 

возможную обстановку и принять необходимые опера-

тивные решения, дающие возможность в кратчайший 

срок сосредоточить у места пожара соответствующие 

силы и средства для его ликвидации. Сообщить, где и 

что горит, адрес, место возникновения, есть ли угроза 

людям, подъезд к месту пожара и свою фамилию.

Вентиляционные каналы, окна и двери, через ко-

торые поступает свежий воздух, дающий дополни-

тельный приток кислорода способствуют развитию 

пожара. По этой причине не рекомендуется разбивать 

стекла в окнах горящего помещения и оставлять от-

крытыми двери в соседние помещения.

Прежде, чем открыть закрытую дверь, дотроньтесь 

до нее оборотной стороной ладони. Не открывайте ее, 

если вы почувствовали, что дверь теплая или горячая – 

за ней огонь. Выбирайте как можно более безопасный 

путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не 

пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь 

только по лестницам. По прибытию пожарных подчи-

няйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее 

помещение это опасно. 

В ситуации, когда огонь преградил путь к выходу, 

нужно соблюдать спокойствие. Уйти в дальнее от го-
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рящего участка помещение, закрыв плотно за собой 

двери. Привлекать внимание прохожих через окно, не 

открывая его, используя светлую ткань или с балкона 

звать на помощь.

Есть важные правила эвакуации, которые помогут 

спасти вам жизнь:

Если под рукой нет воды, можно взять любой пред-

мет одежды – футболку, шарф – и помочиться на него. 

Дышим через намокшую ткань. Моча лучший фильтр 

дыма и ядовитых паров. 

Приходя в помещение образовательной организа-

ции, внимательно смотрим, куда бы мы побежали в 

случае пожара.

При выходе из толпы: двигаемся только по направле-

нию движения, не останавливаясь; аккуратно огибаем 

углы, столбы, любые встречные преграды, осматривая 

пространство впереди себя, передвигаемся, скрестив 

руки на груди, выставив локти немного вперед и дер-

жась руками за плечи (так, если вас сдавят, вы сможете 

дышать свободно).

В случае падения в бегущей толпе у вас есть доли 

секунд, чтобы встать. Для этого цепляемся мертвой 

хваткой в ноги ближайших бегущих и  взбираемся по 

человеку.

Далее устанавливается план эвакуации и эвакуаци-

онные таблички. Дети сидят в классе за партами. Рас-

сматриваются планы эвакуации.

Ведущий предлагает участникам занятий несколько 

теоретических вопросов:

– Что необходимо делать, когда возник пожар в по-

мещении?

– Как вы думаете, для чего предназначены плакаты 

с графическим изображением помещение и размещен-

ными на них стрелками, вывешенные в зданиях и как 

они называются? 

По необходимости поправить детские ответы и вы-

слушать экспертное мнение пожарного специалиста.

В игровой форме используется созданное помеще-

ние с имитацией пожара в классе. Сообщается о по-

жаре в пожарно-спасательную службу. Дается сигнал 

«Внимание, пожар!». Учитель пересчитывает учеников 

в классе, строит их по два человека и во главе колон-

ны начинает передвигаться по коридору и лестницам к 

выходу в определенное безопасное место. Строит детей 

и снова пересчитывает, в холодное время погоды по-

могает детям одеться. В эвакуации участвует персонал 

школы (педагоги), эксперт-пожарный комментирует 

учебную эвакуацию и действия персонала. Подведение 

итогов занятий с детьми и подростками. 

Проведенный выше анализ, выявил необходимость 

разработки и реализации специальных программ обу-

чения мерам пожарной безопасности для детей с целью 

снижения риска их гибели. При этом необходимо учи-

тывать психофизические особенности детей при про-

ведении эвакуации, а также их склонность прятаться 

в случае возникновения пожара. Наиболее эффектив-

ным для проведения противопожарного обучения яв-

ляется возраст от 7 до 11 лет. Практика показывает, что 

у детей, в присутствии взрослого человека, время нача-

ла эвакуации значительно ниже, чем у взрослых людей, 

поскольку они не склонны тушить пожар и собирать 

вещи. Учебные тренировки в образовательных органи-

зациях, системность их проведения, участие в них за-

интересованных лиц позволят не только предупредить 

возникновение пожара, но и научат действовать детей 

в определенной последовательности, выполнять ко-

манды, преодолевать страх. Все это даст возможность 

спасти жизнь и здоровье детей.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопрос о значимости знания правил безопасности 

жизни был всегда актуален, особенно в наше вре-

мя, когда опасности подстерегают нас везде: на улице, 

дома, в учебном заведении. Поэтому возникает необх о-

димость своевременно их идентифицировать и по воз-

можности предотвратить. Для этого необходимо выя-

вить очаги и источники данной опасности, определить 

и систематизировать признаки и выработать действия 

для предотвращения угроз.

Развитие культуры безопасности, как одного из 

аспектов педагогической деятельности современного 

педагога, может стать хорошим ответом на возникаю-

щие социальные опасности. 

В этой статье мы рассмотрим основные причины и 

источники серьезных угроз и рисков в профессиональ-

ной деятельности педагога. Начнем с того, что про-

анализируем агрессию и давление со стороны разных 

субъектов педагогического процесса. Агрессия учени-

ка может иметь несколько причин: семья, школа, свер-

стники и масс-медиа. 

Рассмотрим каждую причину по отдельности. Се-

мья ученика может вызвать его агрессию такими 

действиями, как демонстрированием агрессивного 

поведения, насилием прямым или сексуальным, без-

различием или враждебностью, оскорблениями, пода-

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

ON THE ISSUE OF TRAINING OF TEACHING STAFF FOR THE PREVENTION 

OF DANGEROUS AND EMERGENCY SITUATIONS OF A SOCIAL NATURE

влением, проявлением неуважения к позиции ребенка, 

чрезмерным контролем или его отсутствием, избытком 

или недостатком внимания, агрессивным отношением 

родителей друг к другу. 

Перейдем к агрессии, которая может быть вызвана 

школьной средой. В школе ребенок может столкнуться 

с такой нездоровой обстановкой окружающей и вовле-

кающей его в некомфортное состояние, как буллинг, 

соревнование среди детей, конфликты между учителем 

и ребенком или ребенком и учителем, жестокость учи-

теля, психологическое давление учителя. 

Сверстники так же являются одной из причин для 

проявления агрессии ребенка. Так как ровесники есть 

не только в школе, но и за ее пределами, ребенок может 

подвергаться давлению с их стороны не только в сте-

нах школы, но и за ее пределами.

И последней причиной возможной агрессии являет-

ся популяризация насилия, преступлений и кримина-

ла в масс-медиа, новостях и фильмах.

Перейдем к причинам агрессии родителей. Такими 

причинами являются: заниженная оценка по учебной 

дисциплине у ребенка, большое количество домашне-

го задания, недостаточное внимание к ребенку и слиш-

ком строгие требования учителя к ребенку. Из-за этих 

проблем родитель переходит в состояние раздражения 
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по отношению к администрации школы, к 

учителям, и в некоторых случаях, к само-

му ребенку. 

Кроме того, в педагогической деятель-

ности возможно давление администрации 

школы. Такие факторы как жалобы субъ-
ектов педагогического процесса (родите-
ли, ученики, коллеги), публичная критика 
(на общем совещании педагогов), личная 
неприязнь, игнорирование профессио-
нальных достижений, материальное нака-
зание и последующее увольнение оказы-
вают на преподавателя негативное влия-
ние и вводят его в состояние нервозности, 
что является явной опасностью в сфере 
его профессиональной деятельности. 

Особую опасность в деятельности педа-
гога и других субъектов образовательной 
системы являются проявления экстремизма и терро-
ризма в том или ином виде. Несмотря на профилакти-
ческие меры безопасности подобные явления стали од-
ной из основных проблем и угроз в сфере образования. 

Возможными причинами, которые приводят человека 

к террористическим действиям, являются: смерть ро-

дителей, предательство друзей, невзаимная любовь, 

отрицательный пиар в соцсетях, буллинг со стороны 

сверстников или учителей, несправедливое отношение 

к человеку и прочее. 

Теперь перейдем к идентификации опасностей по 

отношению к педагогу. Специалисты выделяют следу-

ющие виды агрессии ученика: эмоционально-оценоч-

ные, поведенческие и физические. 

Рассмотрим эмоционально-оценочный вид. В этом 

случае ребенок не понимает чувств и переживаний 

других людей, он не может разобраться в самом себе, в 

своих собственных чувствах и затрудняется их иденти-

фицировать. Ребенок чрезмерно подозрителен, посто-

янно ожидает морального или физического насилия, 

он чувствует себя одиноким, отрезанным от общества 

и отверженным. Такие дети эгоцентричны, обладают 

крайностью самооценки (либо «я лучше всех», либо «я 

хуже всех»), неадекватно оценивают свое поведение, 

обвиняя окружающих в своих ошибках и неудачах и 

оправдывая собственные действия правомерностью, 

защитой или необходимостью. 

Поведенческий вид агрессии характеризуется тем, 

что ребенок с таким видом агрессии легко теряет над 

собой контроль, демонстрирует вспышки ярости (кри-

чит, визжит, катается по полу, хлопает дверями, швы-

ряет и ломает предметы); он раздражителен, вспыль-

чив, упрям, испытывает зависть и подозрение к окру-

жающим, мстителен, проявляет физическую и словес-

ную агрессию. Ребенок отличается «оппозиционной» 

манерой поведения, направленной против того или 

иного авторитета (учителя, ученика – лидера). Такой 

ребенок намеренно создает конфликты и провоцирует 

ссоры. 

Последним рассмотрим физический вид агрессии. 

Индивид угрюм, отличается тоскливым настроением. 

Обычно страдает головными болями и мускульным 

напряжением. 

Наконец перейдем к реализации принципов и при-

менению методов и средств обеспечения безопасности 

в сфере профессиональной деятельности педагога на 

конкретных примерах. 

Разберем методы обеспечения безопасности, при-

меняемые к агрессии ученика. Первым опишем метод 

«расстановки сил». Учителю стоит заниматься пред-

упреждением конфликтов. Он должен хорошо знать, 

есть ли в классе дети, с которыми сверстники не хотят 

общаться, игнорируют их. Есть ли в коллективе прояв-

ления буллинга по отношению к кому-то из детей.

Перед началом уроков можно попросить каждого 

ребенка на листе бумаги написать фамилии четырех 

детей, с которыми он хочет сидеть рядом за партой. А 

также фамилию того, кого он считает своим лучшим 

другом. Когда учитель проанализирует результаты, то 

легко заметит, кого из детей «забыли», не упомянули 

вовсе. Этот метод называется «расстановка сил». Бла-

годаря данному методу можно исследовать уровень 

коммуникационной активности в коллективе и по-

нять, кто в классе жертва, кто агрессор, кто является 

неформальным лидером, а от кого отвернулись свер-

стники. 

Перейдем к методу «переформулирования». Если у 

ученика случилась внезапная вспышка агрессии (на-

пример, он бросает в одноклассников или учителя 

разные предметы, толкается, кричит), надо как можно 

быстрее изолировать ребенка от публики. Ведь именно 

публикой выступает класс в этот момент. Учитель дол-

жен спокойным уверенным движением взять ребенка, 

который агрессирует, за руку и провести в другую ком-

нату, где можно остаться с ним наедине. Дело в том, что 

дети часто демонстрируют такое поведение «на кура-

же», когда получают удовольствие от того, что другие 

наблюдают за их «выступлением». Попробуйте отвлечь 

школьника спокойными простыми вопросами. Под-

бирайте их в зависимости от возраста ребенка. Напри-

мер, «Тебе не холодно? Ты весь дрожишь», «Что тебе 

нужно для того, чтобы успокоиться? Хочешь воды?», 
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«Видишь, что это за птичка за окном полетела?» Толь-

ко после того, как ребенок успокоится, следует попро-

сить: «Расскажи мне о причинах, почему ты так ведешь 

себя?». В такие моменты действенным может стать ме-

тод переформулирования. То есть вы возвращаете уче-

нику информацию, которую он высказал в негативном 

ключе, так, чтобы она стала нейтральной. Например, 

школьник говорит: «Они все мне надоели!» А учитель 

отвечает: «Ты действительно чувствуешь такое силь-

ное недовольство от их назойливости?» То есть следует 

убрать конфликтогенный компонент из предложения, 

однако оставить его суть. Тогда ребенок перейдет к 

конструктиву, напряжение спадет, — так устроен чело-

веческий мозг.

Также следует избегать оценочных суждений, зато 

задавать больше открытых вопросов. Уместными бу-

дут, например, такие: «Что произошло перед тем, как 

ты решил так поступить? О чем ты думал, когда появи-

лось желание причинить вред другим?». Это позволит 

ребенку раскрыть ситуацию так, как он сам ее проек-

тирует собственным поведением. Ведь агрессия — это 

способ прокричать о той или иной проблеме. Завер-

шить разговор стоит примерно так: «Как то, что про-

изошло, отразилось на тебе? Как думаешь, что будет 

дальше?»

Действенным методом в решении проблем агрессии 

ученика является то, что учитель должен сыграть роль 

посредника между родителями жертвы и родителями 

нападающей стороны. Именно учитель должен высту-

пить в роли «буфера» между родителями агрессора и 

родителями детей, которых он обижает. Соберите ро-

дителей вместе для беседы. Однако разговор должен 

быть сдержанным. Учитель должен следить, чтобы 

не звучали оскорбительные высказывания. Родители 

ребенка-агрессора и так в сложном положении, избы-

точное давление может заставить их защищаться, а не 

находить консенсус. Сначала нужно их внимательно 

выслушать: возможно, у семьи возникли серьезные 

проблемы и ей нужна помощь. Ни в коем случае учи-

тель не должен допускать, чтобы одни родители ругали 

других. Преподаватель должен обла-

дать компетенцией дипломата-по-

средника.

Спрашивайте у обеих сторон: «Что 

произошло? Что это для вас значит? 

Как вы видите эту ситуацию в буду-

щем?» Родители должны понять, что 

их объединяет общая цель — без-

опасность их детей. Поэтому вместе 

нужно думать, как решить проблему.

Приступим к решению сложно-

стей с агрессией со стороны родите-

лей. Для данного случая есть опре-

деленный список действий: попро-

бовать договориться с родителями и 

прийти к мировой без посторонних 

лиц; если же родитель упорно не же-

лает идти на компромисс, то можно 

попытаться заручиться поддержкой 

лояльных или хотя бы нейтральных 

коллег и с их помощью добиться справедливости; если 

дело зашло далеко, и папа с мамой не ослабляют хват-

ку, то учитель пишет докладную на имя завуча или 

директора. Эта мера не имеет юридического значения, 

однако может произвести психологический эффект: 

обращение в вышестоящие инстанции – даже если это 

не суд или прокуратура – порой заставляет людей оду-

маться; можно воспользоваться гаджетами: диктофо-

нами и скрытыми камерами, но на такие уловки еще не 

каждый способен; есть еще вариант сделать свою про-

блему достоянием гласности: обратиться в педсовет, к 

школьному психологу, социальным педагогам, к рай-

онному методисту и, наконец, в СМИ. Если проблема 

становится местной сенсацией и общественность при-

нимает сторону педагога, то, возможно, это заставит 

скандальных родителей сменить тон.

Также педагог сталкивается с давлением со сто-

роны администрации школы. В таких случаях, если 

преподаватель чувствует нарастающее напряжение 

с руководством, то он должен фиксировать каждый 

шаг, каждое событие, которое происходит между ним 

и руководством. Необходимо сделать корректные вы-

воды. Прояснить ситуацию с руководителем, не тая в 

себе обиду. Если директор школы атакует, предъявляет 

обвинения по работе, а педагог начинаете чувствовать 

себя жертвой, необходимо успокоиться, сосредото-

читься на его претензиях. Вместо обиды, нужно по-

дойди к директору (завучу), обсудить, что необходимо 

сделать для решения возникших проблем. Поставить 

перед собой цель, исправить ситуацию, показать то, 

чего от вас ждёт руководство. 

Если станет ясно, что директор (завуч) относится 

к педагогу предвзято, а педагог уверен, что свои обя-

занности выполняете добросовестно, необходимо по-

думать, каким образом можно решить эту проблему. 

Обратиться в вышестоящую инстанцию и аргументи-

рованно обосновать свою жалобу, предъявить факты, 

подтверждающие правоту педагога. Конечно, лучше о 

предстоящем визите предупредить своего руководи-
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теля. Возможно, конфликт может быть решён мирно, 

путём взаимных компромиссов. 

В заключении рассмотрим общие угрозы, вызван-

ные широкими социальными факторами. Для их 

предотвращения надо придерживаться определенных 

рекомендаций и правил, которые помогут обеспечить 

безопасность в сфере профессиональной деятельности 

педагога. Попытаемся сформулировать и перечислить 

эти рекомендации: 

1. Организовать единое профилактическое про-

странство путём объединения усилий всех участников 

в образовательной организации.

2. Осуществлять регулярный мониторинг состо-

яния безопасности в образовательной среде.

3. Распространять актуальную информацию сре-

ди педагогов и в родительском сообществе о внешних 

признаках расстройств, депрессий и зависимого по-

ведения, проводя обучение по наиболее эффективным 

формам и методам профилактики.

4. Проводить работу по профилактике вовлече-

ния детей и подростков в неформальные группы де-

структивной направленности.

5. Выстроить в школах комплексную работу по 

недопущению травли в детском и подростковом кол-

лективах, установив, например, контактный телефон 

для связи с психологом.

Таким образом, одним из самых важных условий ком-

фортного пребывания в школе является безопасность 

образовательной среды. Но поскольку не только дети, но 

и учителя являются частью образовательного процесса, 

именно они несут ответственность за учеников. Готов-

ность педагога к обеспечению социальной безопасности 

основных субъектов образования и есть одна из ключе-

вых педагогических компетенций сегодня дня.
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Обучение иностранных студентов в России имеет 

давние традиции, более сорока лет назад начали 

обучать русскому языку как иностранному.

Наш вуз не является исключением, в нем получают 

высшее образование студенты из зарубежья. В послед-

ние годы они активно начали выбирать педагогиче-

ские направленности. В частности, по направленности 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 

культура» на сегодняшний день обучается 194 студен-

та, из них - 133 иностранные студенты, когда россий-

ских студентов – только 61.

Из вышесказанного следует, что необходимо искать 

новые формы и методы работы со студентами в учеб-

ной деятельности, внеучебной работе и особенно при 

прохождении ими учебной и производственной прак-

тик.

Практика является одной из ведущих форм подго-

товки бакалавров в области педагогической деятель-

ности. Она помогает формировать у студентов такие 

качества как высокая профессиональная компетент-

ность, психолого-педагогическое мастерство, социаль-

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК С КОНТИНГЕНТОМ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

DEVELOPMENT OF PRACTICAL ACTIVITY SKILLS DURING THE PERIOD OF PREPARATION 

AND PASSING OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION INTERNSHIP WITH A CONTINGENT 

OF FOREIGN STUDENTS

ная зрелость; способствует повышению уровня владе-

ния современными педагогическими технологиями.

Продуманная организация педагогической практи-

ки на всех уровнях профессиональной подготовки сту-

дентов - бакалавров, поэтапное проведение различных 

ее видов на принципах последовательности, посте-

пенное усложнение заданий практики имеет большое 

значение в общей подготовке иностранных студентов 

в области профессионально - педагогической деятель-

ности [1].

Решая проблему организации и проведения практи-

ки в процессе обучения студентов, необходимо всегда 

помнить о том, что практика может стать эффектив-

ным средством подготовки к педагогической деятель-

ности тогда, когда у самого студента имеется желание 

и стремление стать хорошим профессиональным учи-

телем.

Сложность проблемы состоит в том, что контингент 

студентов в нашем институте в большинстве своем это 

граждане иностранных государств, у которых в первую 

очередь языковой барьер, во-вторых новая  социальная 
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среда, поэтому раскрыть свои потенциалы в различ-

ных видах деятельности им достаточно сложно.

На первом курсе у студентов учебно-ознакоми-

тельная практика, которую студенты проходят в тече-

ние одной недели и направлена она на ознакомление 

с работой преподавателя-организатора ОБЖ в школе. 

При прохождении учебно-ознакомительной практики 

студенты присутствуют на уроках, проводимых учи-

телем, составляют анализ урока. Учатся составлять 

план-конспекты, и работе с документацией. В реше-

нии всех текущих вопросов студентам-практикантам 

методисты оказывают помощь и совместно решают 

возникающие вопросы. На втором курсе они прохо-

дят учебную практику (практика по получению пер-

вичных умений и навыков) в Центре дополнительного 

образования детей Республики Адыгея. Студенты на 

практике получают умения и навыки по организации 

и ведению кружковой работы с детьми. И вместе с пе-

дагогами они проводят занятия и организовывают ме-

роприятия. И здесь особенно у иностранных студен-

тов возникают сложности.

На четвертом курсе, где 60% иностранных студен-

тов в это учебном году, выходят на производственную 

практику (педагогическая практика (профиль БЖ), 

происходит переход от пассивных видов практик, к 

активной. Объем практики составляет 6 недель. И 

здесь начинаются трудности у студентов, когда им 

надо самим проводить уроки по ОБЖ, проводить пси-

хологические тесты, проводить с обучающимися при-

крепленных классов внутриклассные и внеклассные 

мероприятия, согласно плана воспитательной работы 

школы, организовывать со школьниками экскурсии 

по местам боевой славы, музеям вместе с классным ру-

ководителем. У иностранных студентов, плохо владе-

ющих русским языком возникают проблемы, начиная 

с этапа знакомства с обучающимися в школе. И каче-

ственно проводить уроки, внеклассные мероприятия, 

организовывать экскурсии очень сложно. В то время, 

как российские студенты, опираясь на полученную в 

университете теоретическую и практическую подго-

товку активно включаются в работу учреждений, осва-

ивают конкретный опыт деятельности, специфику ра-

боты, умения и навыки специалистов разного уровня.

Для решения данной проблемы, необходимо обоб-

щить опыт работы и подготовить к изданию практи-

кум для иностранных студентов в помощь при про-

хождении практик, в котором будут отражены основ-

ные термины, представлены образцы по составлению 

план-конспектов, анализа и самоанализа урока, как 

пользоваться научно-методической литературой.

Студенты, осознавая взаимосвязь различных це-

лей деятельности во время практики, не замыкаются 

на решении профессиональных задач методом проб 

и ошибок или на некритическом использовании при-

емов учителей-практиков, а приобретают навыки про-

фессиональной рефлексии. 

Педагогическая практика выполняет ряд функций: 

адаптационную, обучающую, воспитывающую, разви-

вающую, диагностическую [2].

Адаптационная функция проявляется в том, что 

студент привыкает к ритму педагогического процесса, 

к взаимодействию с детьми и начинает ориентировать-

ся в системе связей и отношений. 

Обучающая функция практики заключается в реа-

лизации полученных теоретических знаний и навыков 

в конкретной деятельности. В процессе практик про-

исходит выработка основных педагогических компе-

тенций.

Воспитывающая функция практики, значение кото-

рой возрастает, состоит в становлении педагогической 

культуры и формировании профессиональной педаго-

гической деятельности. 

Развивающая функция практики создает условия 

в формировании и развитии педагогических способ-

ностей студента-практиканта и выработке у него ком-

плекса умений и навыков в случае недостаточной раз-

витости педагогических способностей. Студент разви-

вается и в личностном, и в профессиональном планах, 

учится мыслить и действовать как педагог [2].

Основная цель практики – создание условий для 

самореализации, самовыражения, самоопределения 

личности студента как субъекта профессиональной 

деятельности, как личности профессионально подго-

товленного педагога, способного успешно работать в 

различных типов учебных заведений.

Содержание компетентности педагога включает в 

себя процесс (педагогическая деятельность, педагоги-

ческое общение, личность учащегося и личность учи-

теля) и результат (способность к саморазвитию, само-

обучению, самовоспитанию ученика и учителя).

Производственная практика является частью учеб-

ного процесса, служит целям закрепления и углубле-

ния теоретических знаний, приобретения опыта са-

мостоятельной работы и способствует пробуждению 

творческой инициативы, направленной на решение 

конкретных задач организации, выступает средством 

формирования у студентов профессиональных навы-

ков и умений. Производственная практика предпола-

гает стажировку студентов в различных подразделе-

ниях ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Прохождению производственной практики пред-

шествуют учебные дисциплины: «Теоретические ос-

новы безопасности», «Гражданская оборона», «Осно-

вы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Пожарная безопасность», «Основы проведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ», 

«Основы обороны государства и военной службы», 

«Организация гражданской обороны в образователь-

ным учреждении», «Охрана труда на производстве и 

в образовательных организациях», «Правовое регули-

рование в области безопасности жизнедеятельности», 

«Обеспечение безопасности в образовательном учреж-

дении», «Организация культурно-просветительской 

деятельности при прохождении практик». В рамках 

указанных курсов у студентов формируется теорети-

ко-методологическая база восприятия проблем без-

опасности жизнедеятельности, закладываются исход-

ные представления о специфике профильных дисци-
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плин по направленности «Безопасность жизнедеятель-

ности».

С помощью данных курсов у студентов формируется 

представление об особенностях основных технологий 

в области безопасности жизнедеятельности, позволя-

ющее студентам быть компетентными при прохожде-

нии производственной практики. Производственная 

практика посвящается отработке методов и приемов 

работы по пожарной безопасности, обеспечению ком-

плексной безопасности образовательных учреждений, 

спасательных отрядов, таким образом, в рамках прак-

тической деятельности происходи интеграция и со-

поставление практического и теоретического знаний, 

осознание реальных проблем и угроз и наличие раз-

личных эффективных способов их решения.

Теоретической базой подготовки студентов, обуча-

ющихся по направленности «Безопасность жизнедея-

тельности» к педагогической практике является обе-

спечение целостности учебно-воспитательного про-

цесса вуза, укрепление в личности студента творческих 

начал, направленных на повышение его мотивации к 

познанию и приобретению реального педагогического 

опыта, к самосовершенствованию в профессиональ-

но-педагогической деятельности. Активное участие в 

общественной жизни института, различных конкур-

сах художественной самодеятельности служит трам-

плином для дальнейшей творческой деятельности и 

особенно помогает снять психологический и языковой 

барьер иностранным студентам. Участвуя в спортив-

ных соревнованиях, получают спортивные разряды и 

огромный опыт для своей дальнейшей педагогической 

работы. 
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Аннотация. В статье представлено осмысление содержания понятия «культура безопасного образа жизни 

обучающегося» как ориентира для выстраивания системной работы образовательной организации по вос-

питанию жизнеспособного поколения. Культура безопасного образа жизни обучающегося в авторском по-

нимании рассматривается личностным качеством, интегрирующим социально значимые ценности (жизнь, 

здоровье, защищенность, знание, труд), представления о самосохранении, саморегуляции, самореализа-

ции, убеждения и умения их трансформации и демонстрации для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях различного происхождения (в том числе в условиях военных 

конфликтов). 
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Abstract. The article presents an understanding of the content of the concept of «culture of a safe lifestyle of a 

student» as a guideline for building a systematic work of an educational organization to educate a viable generation. 

The culture of a safe lifestyle of a student in the author’s understanding is considered a personal quality that integrates 

socially significant values (life, health, security, knowledge, work), ideas about self-preservation, self-regulation, self-

realization, beliefs and skills of their transformation and demonstration to ensure safety in everyday life, dangerous and 

emergency situations of various origins (including in conditions of military conflicts). 
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Укрепление национальной безопасности России 

как императив индивидуального и общественно-

го развития базируется на переосмыслении педагоги-

кой образовательных практик в комплементарности 

с общественно-политическим, экономическим, куль-

турным уровнем развития страны. Обусловлена поста-

новка, как одной из ключевых, задачи формирования 

культуры безопасного образа жизни обучающихся в 

интересах человека, семьи, общества и государства, 

аккумулирующей в себе цели, ценности, смыслы без-

опасного поведения, общения и деятельности. 

Актуализация проблемы исследования в настоящее 

время усиливается ценностной дезорганизацией ин-

дивидуального и общественного сознания, разруша-

ющей основы национальной безопасности России. Ос-

мысление связи духовно-нравственного развития на-

рода с его исторической судьбой легло в основу инфор-

мационных войн, разворачивающихся в глобальной 

межгосударственной межэтнической конкуренции 

за ресурсы, территории и финансовое могущество (В. 

Л. Шульц) [19]. Крайне важно сформировать ценност-

ное сознание молодежи (Н. С. Розов) [13], как ведущую 

форму мировоззрения, устойчивую к информацион-

ным войнам, разрушающим сознание и самосознание 

русского народа; смысложизненные ценности, идеа-

лы и ориентиры (Ч. С. Кирвель) [8]. В русле личной и 

общественной безопасности необходим синтез соци-

ально-ориентированных смыслов индивидуальных 

изменений обучающихся и гуманитарно-ориентиро-

ванных «человекомерных»,  гуманистических смыслов 

социальных изменений (О.В. Санникова) [15].

Обзор нормативно-правовых документов системы 

образования (ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ООП 

начального, основного и среднего (полного) общего 

образования) по вопросам обучения обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности формирует 

представления о возможных направлениях, формах и 

методах его осуществления. Вместе с тем, в последние 

годы в стране наблюдается устойчивая тенденция ро-

ста опасных ситуаций различного происхождения для 

подрастающего поколения, хотя государство ориенти-

рует педагогический персонал учебных заведений на 

применение различных форм превентивной работы, 

организацию безопасной образовательной среды, реа-

лизацию здоровьесберегающих технологий [1; 2]. 

Для формирования культуры безопасного образа 

жизни обучающихся общеобразовательных организа-

ций от системы образования требуется:
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– поддерживать базовые национальные ценности, и 

в то же время предъявить многообразие ценностных 

ориентиров, чтобы каждый обучающийся мог сделать 

выбор и сформировать индивидуальную систему цен-

ностей (то есть быть одновременно и единым, и много-

образным);

– транслировать предельно общие знания о разви-

тии общества и становлении личности и сформировать 

конкретные навыки в области безопасного образа жиз-

ни, то есть быть одновременно и фундаментальным, и 

практико-ориентированным; 

– включать в себя то, что отвечает одновременно и 

потребностям общественных институтов (государства 

и экономики), и интересам человека – то есть быть од-

новременно и личностно, и социально значимым.

В условиях ФГОС общего образования – это система 

работы, ориентирующая обучающихся на безопасный 

образ жизни. В тоже время, речь не идет об отрицании 

конвенционально признанных (традиционных) форм, 

методов, средств общего образования, сложившихся 

на разных этапах его развития, а о творческом синте-

зе полипарадигмального педагогического опыта вос-

питания жизнеспособного поколения. Утверждается 

ведущая роль субъективного фактора в упреждении 

или сдерживании нежелательных и опасных тенден-

ций природных, социальных, экономических, полити-

ческих сдвигов; в содействии желательным изменени-

ям на основе адекватного реагирования внутренним 

и внешним вызовам (Т. И. Заславская, В. А. Ядов) [6], 

актуализирующая субъектную проблематику в педа-

гогике в русле аксиологического аспекта обеспечения 

безопасности.

Сегодня принципиально важно использовать каче-

ственно новые подходы, опирающиеся и развивающие 

имеющиеся позитивные пути решения данной пробле-

мы. Очевидно, что новизна подходов должна базиро-

ваться на понимании понятия «культура безопасного 

образа жизни обучающегося», необходимости приоб-

щения самого человека к заботе о личной, обществен-

ной и государственной безопасности, заинтересован-

ности и активности в ее укреплении, формирования 

у него соответствующей культуры, проявляющейся в 

безопасном образе жизни [2].

Вместе с тем, педагогическое сообщество в большей 

части стремится к обеспечению безопасной образова-

тельной среды в части снижения рисков перегрузки 

обучающихся, рациональной организации режима 

дня, минимизации стрессовых ситуаций в образова-

тельном процессе. В меньшей степени решаются во-

просы воспитания личности безопасного типа (субъ-

екта обеспечения безопасности). Педагоги и практики 

находятся в поиске инновационных подходов и разра-

ботке соответствующих комплексных программ и ме-

тодического инструментария.

Процесс формирования культуры безопасного об-

раза жизни обучающихся в настоящее время обуслов-

лен существующими противоречиями между:

– потребностью общества в формировании у обуча-

ющихся культуры безопасного образа жизни и него-

товностью системы образования к обеспечению высо-

кого уровня организации такой работы;

– необходимостью организации системной работы 

по формирования культуры безопасного образа жизни 

обучающихся и в большей части стихийным, эпизоди-

ческим характером его осуществления;

– обновленными требованиями ФГОС общего обра-

зования относительно формирования культуры без-

опасного образа жизни обучающихся и отсутствием 

требуемого научного осмысления понятия «культура 

безопасного образа жизни обучающегося», программ-

но-методического обеспечения данного процесса.

Очевидна необходимость обращения к содержанию 

понятия «культура безопасного образа жизни обуча-

ющегося» для разрешения существующих противоре-

чий.

В своем исследовании мы опирались на то, что по-

нятие «культура» определяется механизмом социаль-

ного наследования; сферой реализации сущностных 

сил человека; совокупностью материальных и духов-

ных творений человека;  знаковой системой, сохраня-

ющей опыт поколений; предпосылкой человеческого и 

общественного существования; системой ценностей, 

представлений, образцов поведения, норм, совокупно-

стью способов и приемов человеческой деятельности, 

объективированных в материальных носителях (сред-

ствах труда, знаках) и передаваемых последующим 

поколениям и др. (В. К. Белолипецкий, Ю. Г. Волков, 

М.  С.  Каган, В. М. Межуев, П. А. Сорокин, А. Я. Флиер 

и др.).

С феноменом культуры тесно связано понятие «об-

раз жизни» (культура влияет на образ жизни, но и об-

раз жизни ежедневно изменяет культуру) (В. В. Гафнер) 

[5]. 

Образ жизни как культурное явление (А. Я. Флиер) 

[18] отражает: практическое использование человеком 

культуры для упорядочения своей социальной жиз-

недеятельности, самореализации в ней (Э. А. Орлова, 

И. В. Романова) [12; 14],достижения результативности 

в организованной социальной среде; способ бытия, 

деятельности, общения и отношения, познания, пре-

образования, присвоения и приспособления к среде, 

формирования, развития и становления личности (Ю. 

С. Мануйлов) [9�; систему деятельностного отношения 

к жизни, обусловленную ценностями человека и его 

представлением о смысле жизни (Л. М. Осиновская) 

[11]; системную и нормированную совокупность форм 

обыденной жизнедеятельности людей, порядков и спо-

собов их повседневного существования (В. И. Толстых) 

[17]. 

Образ жизни рассматривается как объединение ус-

ловий и процессов, структурных и содержательных 

аспектов адаптации человека в социокультурном про-

странстве, предполагающих возможность вариаций 

индивидуальных проявлений в ходе самореализации 

(Э. А. Орлова)  [12]. Понимание автором образа жиз-

ни как динамической социокультурной единицы при-

вносит в значение исследуемого понятия «культура 

безопасного образа жизни обучающегося» дополнения 
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об активном организующем начале человека в станов-

лении исследуемой культуры, которое определяется 

особыми индивидуальными формами его взаимодей-

ствия с окружающей средой в событийной общности. 

В социологических исследованиях прослеживает-

ся взаимосвязь понятий «культура» и «образ жизни». 

Понятие «культура» выражает «возвышенную, духов-

ную сторону этой совокупности элементов», а «образ 

жизни» – повседневную, материально-практическую 

сторону. То есть образ жизни определяется той сторо-

ной культуры, которая проявляет в повседневной жиз-

недеятельности людей совокупность ее материально-

практических элементов – традиций, обычаев, норм 

поведения (И. В. Романова) [14]. Образ жизни, являясь 

центральной категорией социологии, тесно связан с 

жизнедеятельностью людей и практикой социокуль-

турных изменений, что позволяет нам, обосновывая 

содержание понятия «культура безопасного образа 

жизни обучающегося», акцентировать внимание на 

цели, ценности, смыслы безопасного поведения, обще-

ния и деятельности. 

Доказано, что человеку присуще менять индиви-

дуальную форму поведения, осваивая новые образцы 

коллективного сосуществования. При этом безопас-

ный образ жизни мы правомерны уточнить как про-

цесс реализации обучающимся социально прием-

лемых форм взаимодействия с окружающей средой 

в воспроизводстве социально значимых ценностей 

(жизни, здоровья, защищенности, знания и труда). 

Подчеркнем, что речь идет и о сохранении его жизни, 

и о перспективе успешного саморазвития на основе ре-

ализации основополагающих элементов той культуры, 

в которой он самореализуется. 

Обучающийся по отношению к культуре являет-

ся не только ее продуктом, но и потребителем, транс-

лятором, творцом (М. С. Каган, А. Я. Флиер) [7; 18]. 

Следовательно, проявлением культуры безопасного 

образа жизни обучающегося мы правомерны считать 

его способность к адекватному реагированию на из-

менения окружающей среды, спонтанное возникнове-

ние рисков и рассматривать исследуемый феномен как 

личностное качество, обеспечивающее приобретение 

опыта культуросообразного, нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности субъекта.

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод 

о том, что в числе основного отличительного призна-

ка культуры безопасного образа жизни обучающегося 

мы правомерны выделить ее интегративно-структур-

ную природу (внутреннюю интеграцию входящих в ее 

объем элементов и внешних связей с общей культурой 

личности и культурой общества), которая отражает 

логическую связь внутреннего и внешнего контекстов 

рассмотрения исследуемого вида культуры, в движении 

от типичных паттернов культуросообразного норма-

тивно-безопасного поведения, общения и деятельности 

к их индивидуальным изменениям с позиции целесоо-

бразности,  индивидуального и общественного блага.

Смысловое содержание исследуемого понятия до-

полняется мировоззренческой компонентой личности. 

Это особенно ценно для самосохранения, саморегуля-

ции, самореализации в адаптивном взаимодействии с 

динамичной, неоднородной окружающей средой, что 

позволяет учитывать своеобразие и уникальность ин-

дивидуальных особенностей обучающегося в установ-

ках на безопасность, реализацию культурологических 

основ безопасного образа жизни в поведении, общении 

и деятельности, проявляющихся в качествах личности 

(гуманности, самостоятельности, ответственности).

Понятие «культура безопасного образа жизни обу-

чающегося», мы правомерны рассматривать личност-

ным качеством, интегрирующим социально значимые 

ценности (жизнь, здоровье, защищенность, знание, 

труд), представления о самосохранении, саморегуля-

ции, самореализации, убеждения и умения их транс-

формации и демонстрации для обеспечения безопас-

ности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного происхождения (в том числе в 

условиях военных конфликтов). 

В структуре культуры безопасного образа жизни об-

учающегося выделены эмотивно-ценностный, инфор-

мационно-гносеологический и праксиологический 

компоненты, критерии и соответствующие им показа-

тели: 

– мотивационно-ценностный (ориентация на соци-

ально значимые ценности культуры безопасного обра-

за жизни; стремление к организации безопасного об-

раза жизни; направленность на реализацию социально 

значимых ценностей), 

– познавательный (мировоззренческие и предмет-

но-конкретные знания о культуре безопасного образа 

жизни; представления о себе как о субъекте культуры 

безопасного образа жизни), 

– поведенческий (личностное благополучие; опыт 

нормативно-безопасного поведения, общения и дея-

тельности; готовность к прогнозированию, принятию 

ответственных решений, самоконтролю, самодисци-

плине).

Эмотивно-ценностный компонент проявляется в 

осознании обучающимся высшей ценности культуры 

безопасного образа жизни, убежденности в необходи-

мости трансляции позитивных образцов нормативно-

безопасного поведения, общения и деятельности. Дан-

ный компонент культуры безопасного образа жизни 

обучающегося определяет его направленность на осоз-

нанный выбор методов и форм обеспечения безопас-

ности, непрерывность его образования. 

Информационно-гносеологический компонент 

культуры безопасного образа жизни обучающегося 

включает взаимосвязь мировоззренческих и предмет-

но-конкретных знаний, а также понимание им жиз-

ненных ситуаций в аспекте представления о себе как 

субъекте культуры безопасного образа жизни. 

Мировоззренческие знания ориентируют обучаю-

щегося на неконфликтное взаимодействие с самим со-

бой, обществом, природой; понимание единства мира 

и реальности, способы его постижения и самореали-

зации в нем, проявляющиеся в самостоятельности, гу-

манности, ответственности, безопасности. 
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Предметно-конкретные знания отражают: пути и 

средства  повышения резервных возможностей орга-

низма в режиме непрерывного образования; техники 

безопасности в предметно-преобразующей активно-

сти с точки зрения целесообразности, личностного и 

общественного блага; профилактику возникающих  

рисков и алгоритмы действий в случае возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; оптимальный вы-

бор в решении жизненных и учебных задач. 

Праксиологический компонент культуры безопас-

ного образа жизни обучающегося объединяет в себе 

проективные и инструментальные умения предотвра-

щения рисков для жизни и здоровья; владение спо-

собами культуросообразной и здоровьесберегающей 

деятельности, направленными на готовность к про-

гнозированию, принятию ответственных решений 

за сохранение жизни и здоровья окружающих людей, 

созданию условий безопасного образа жизни, овладе-

ние навыками самоконтроля и самодисциплины с уче-

том безопасной нормативности поведения в бытовой 

сфере и труде. 

Значимым в праксиологическом компоненте вы-

ступает овладение обучающимся умениями самоорга-

низации, целостно характеризующих его образ жизни 

как безопасный в значениях устойчивого саморазви-

тия, способности к самообразованию, расширению 

опыта нормативно-безопасного поведения, успешно-

сти интеграции в динамично изменяющуюся  среду.  

Интегративная природа культуры безопасного об-

раза жизни обучающегося проявляется на уровне 

положительных отношений к самому себе и другим 

людям, обеспечивает непрерывность повышения его 

адаптации к различного рода опасностям и противо-

действия им, адекватность поведения в ситуациях ри-

ска по защите себя и других людей. Проявляя связи с 

внешней и внутренней средой, культура безопасного 

образа жизни отражает элементы, свойственные без-

опасному типу поведения личности, такие как: нрав-

ственность, междисциплинарность знаний, положи-

тельное отношение к труду, готовность к адекватным 

действиям в нестандартных ситуациях, самоконтроль, 

коллективизм, организованность, саморегуляция.

Стоит отметить, что содержательное наполнение 

критериально-диагностической базы вариативно, за-

висит от контингента обучающихся; формируется в за-

висимости от возрастных анатомо-физиологических, 

психологических особенностей, содержания образова-

тельной области «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», а также от выполняемых социальных функций 

обучающихся как субъектов исследуемой культуры.

Обращение к сущности и содержанию понятия 

«культура безопасного образа жизни обучающегося» 

позволит педагогическим работникам образователь-

ной сферы оптимизировать процесс ее формирования 

в образовательных практиках на основе адекватного 

выбора научных подходов,  принципов, форм,  мето-

дов и педагогических технологий воспитания жизне-

способного поколения.
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Аннотация. Воспитание безопасного поведения у детей и молодежи в современных условиях с учетом со-

храняющейся тенденции к гибели несовершеннолетних в следствие чрезвычайных происшествий, пожаров 

и несчастных случаев, в том числе по причине нарушения ими мер безопасности, является вопросом весьма 

актуальным. В настоящее время подрастающее поколение в значительной мере подвержено воздействию 

опасных и экстремистских информационных материалов, распространяемых в сети Интернет, что безус-

ловно усложняет решение проблемы повышения уровня культуры безопасности и готовности детско-моло-

дежной группы населения к предупреждению и правильному реагированию на чрезвычайные ситуации. При 

этом весьма ошибочно полагать, что изучение вопросов безопасности во время учебы в образовательных 

учреждениях на дисциплинах «Основы безопасности жизнедеятельности» или «Безопасность жизнедея-

тельности» является достаточным, поэтому в данной статье рассматривается необходимость, возможность 

и перспективы участия добровольческих (волонтерских) организаций в формировании у детей и молодежи 

личной и коллективной ответственности к вопросам безопасности жизнедеятельности.
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Abstract. Education of safe behavior among children and youth in modern conditions, taking into account the con-

tinuing trend towards the death of minors as a result of emergencies, fires and accidents, including due to violations 

of safety measures, is a very relevant issue. Currently, the younger generation is largely exposed to dangerous and 

extremist information materials distributed on the Internet, which certainly complicates the solution of the problem of 

increasing the level of safety culture and the readiness of the children and youth population to prevent and respond 

correctly to emergencies. At the same time, it is very erroneous to believe that the study of safety issues while studying 

in educational institutions in the disciplines of “Fundamentals of life safety” or “Life Safety” is sufficient, and therefore 

this article discusses the need, possibility and prospects for the participation of volunteer (volunteer) organizations in 

the formation of personal and collective responsibility among children and youth to the issues of life safety.

Keywords: safety, volunteerism, children, youth

Ежегодно основной причиной возникновения пожа-

ров является неосторожное обращение с огнем. В 

2021 году указанный фактор привел к более 260 тыс. по-

жарам (68 % от общего числа пожаров), на которых погиб-

ло свыше 4 тыс. человек (55 % от общего числа погибших 

на пожарах людей). К сожалению, еще свыше 3 тыс. че-

ловек погибло на водных объектах по причине купания 

в необорудованных местах. Количество погибших несо-

вершеннолетних по сравнению с 2020 годом выросло. 

Задаваясь вопросом: почему основными причинами 

происшествий, которые могут и приводят к гибели лю-

дей, являются, казалось бы, элементарные вещи, мож-

но ответить – человеческий фактор – либо незнание 

требований мер безопасности, либо личная безответ-

ственность, халатность, повлекшее их нарушение.

Яркий тому пример трагические события, связан-

ные с гибелью 14 детей на озере Сямозеро в Республике 

Карелия. 18 июня 2016 года группа из 47 детей с четырь-

мя инструкторами отправились в поход на двух каноэ 

и рафте. Во второй половине дня поднялся сильный 

ветер, на воде – шторм, в следствие чего каноэ перевер-

нулось, дети оказались за бортом. 14 детей в возрасте 
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от 12 до 13 лет погибли: утонули, получили травмы го-

ловы, несовместимые с жизнью, или переохлаждение.

Позже установят: дети отдыхали в детском лагере, 

число отдыхавших детей превышало разрешенное, по-

этому их отправляли на туристические маршруты, ор-

ганизаторы похода не регистрировали туристические 

группы и проигнорировали предупреждение МЧС 

России о неблагоприятных погодных условиях, спаса-

тельные службы были вызваны со значительным запо-

зданием, возраст инструкторов на тот момент состав-

лял от 17 до 19 лет, а их действия не были направлены 

на  спасение детей, что в тот день случилась одна из 

самых жутких в России трагедий с массовой гибелью 

детей на отдыхе. 

Однако, одной из участниц похода, Юлии Король, 

после чрезвычайного происшествия удалось помочь 

другим детям, спасти их, в одиночку добраться до бли-

жайшей деревни и вызвать спасателей. За подвиг, про-

явленный в чрезвычайной ситуации, она награждена 

медалью МЧС России «За спасение погибающих на во-

дах», медалью «За спасение погибавших», медалью «За 

мужество в спасении», медалью в номинации «Дети-ге-

рои» фестиваля «Созвездие мужества».

10 апреля 2021 года в селе Таштып Красноярского 

края произошел пожар в  доме многодетной семьи, в 

результате которого погибло 2 детей. Такова цена по-

ступка 4-летнего мальчика, который взял спички и 

поджег кресло. Позже установят, что дети были остав-

лены без присмотра, а спички хранились в доступном 

для детей месте.

Исходя из вышеизложенного дети и молодые люди, 

с одной стороны, могут стать жертвами чрезвычайной 

ситуации, происшествия, несчастного случая, вызван-

ного нарушением мер безопасности «третьими лица-

ми», или могут непосредственно выступать в качестве 

источника (причины) возникновения неблагоприят-

ного события. Необходимо отметить, что по результа-

там исследований Ю.Ф. Исакова в 73 % учащиеся обще-

образовательных школ в силу своего возраста являют-

ся источником опасности, то есть субъектом опасного 

поведения в чрезвычайной ситуации.

Детей и подростков можно отнести к той группе на-

селения, у которой знания, умения и навыки о культу-

ре безопасности жизнедеятельности находятся на ста-

дии формирования, при этом их поведение зачастую 

характеризуется с одной стороны активностью, любо-

пытством, самоутверждением, с другой – отсутствием 

достаточного опыта действий в случае возникновения 

происшествия, несчастного случая.

Процесс формирования личной и коллективной 

ответственности к  вопросам безопасности жизнеде-

ятельности у детей и молодежи выражается посред-

ством воспитания у них безопасного поведения, про-

являемого по отношению к себе, другим людям и окру-

жающей среде в целом.

И здесь мы предлагаем согласиться с мнением В.Г. 

Воловича, что безопасное поведение – это образ дей-

ствия индивидуума, при котором он ни для себя, ни 

для окружающих не создает опасной ситуации. Лич-

ность, обладающая определенным объемом знаний 

по безопасности, набором навыков безопасного пове-

дения, способная определить, распознать опасность, 

оценить ее угрозу для себя и окружающих, избежать 

ее, правильно действовать в чрезвычайной ситуации – 

вот конечная цель воспитания безопасного поведения.

Ключевыми аспектами в безопасном поведении яв-

ляются:

• наличие знаний об опасностях;

• умение предупредить возникновения опасно-

сти;

• умение действовать при наступлении неблаго-

приятного события.

Таким образом, чем раньше дети, подростки, мо-

лодые люди получат необходимые знания, навыки и 

умения по предупреждению несчастных случаев и 

порядку действий в чрезвычайной ситуации, тем по-

следствия от проявления опасности будут минимизи-

рованы.

Поэтому формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности следует начинать с самого ран-

него возраста. В этом случае первичным источником 

необходимой информации является семья. Именно в 

ней образуются основные социальные нормы, прави-

ла поведения и закладываются основы безопасности, 

что в очередной раз подтверждает роль семьи в совре-

менном мире как важнейшего социального института 

общества.

Родители должны обеспечить не только безопас-

ность ребенка, но и научить его соблюдать меры без-

опасности, поскольку риск возникновения чрезвычай-

ного происшествия окружает нас повсюду, в том числе 

и в быту. И здесь весьма важно своевременно сформи-

ровать у детей осознанное поведение в случае возник-

новения опасности, например пожара. 

Несмотря на всю значимость семейных отношений 

в части воспитания безопасного поведения у детей и 

молодежи следует констатировать – в России возросло 

количество распадов брака, что в свою очередь оказы-

вает негативное воздействие как непосредственно на 

состояние детей, так и на соблюдение ими уставленных 

в социуме мер безопасности и правил поведения.

Главенствующую роль в формировании безопасно-

го поведения у детей и молодежи занимают образова-

тельные учреждения – школы, техникумы, институты, 

университеты. В образовательных учреждениях введе-

ны специальные дисциплины – «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельно-

сти», на которых учащиеся получают знания и навыки 

в области безопасности жизнедеятельности.

Как отмечается в трудах С.П. Черного, Р.А. Андри-

ановой, А.А. Кабановой эффективность воспитания у 

учащихся умений и навыков безопасности в образова-

тельных учреждениях недостаточно высока и не может 

в настоящее время в полной мере отвечать нынешним 

потребностям.

Школа в настоящее время, в лучшем случае, инфор-

мирует, вооружает знаниями учащихся о тех опас-

ностях, которые существуют, однако поведенческие 
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навыки в основном формируются путем жизненного 

опыта, который у детей минимален и не всегда поло-

жителен. В формировании навыков безопасного пове-

дения школа обязана перейти от пассивной информа-

ционной системы к активному воспитанию навыков, 

способных сохранять жизнь учащемуся. Статистика 

говорит о том, что каждый четвертый учащийся еже-

дневно сталкивается с данной ситуацией, и от его зна-

ний, умений и навыков будет зависеть его здоровье и 

жизнь.

Таким образом, в целях качественно формирова-

ния у детей и молодежи личной и коллективной ответ-

ственности к вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти, воспитания у них безопасного поведения следует 

организовать работу всех заинтересованных структур:

• семья;

• образовательные учреждения;

• профильные министерства и ведомства;

• добровольческие (волонтерские) организации.  

Сегодня значительный вклад в повышение культу-

ры безопасности жизнедеятельности населения вносят 

добровольческие (волонтерские) организации.

По данным МЧС России добровольцами (волонте-

рами) в 2021 году проведено более 3,3 млн. профилак-

тических мероприятий, в том числе:

• более 1,4 млн. подворовых обходов в сельских 

населенных пунктах;

• более 636 тысяч обследований многоквартир-

ных жилых домов и придомовой территории;

• более 1,3 млн. бесед по вопросам соблюдения 

правил безопасности при возникновении чрез-

вычайных ситуаций (пожаров) и безопасности 

жизнедеятельности.

Данными мероприятиями было охвачено более 

4,7 млн. человек, что составляет всего 3,2 % от населе-

ния России.

В Российской Федерации государством на законода-

тельном уровне установлено, во-первых, возможность 

участия добровольческих (волонтерских) организаций 

в деятельности в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а  во-вторых, возможность 

получения поддержки данными организациям в са-

мых различных формах, в том числе путем выделения 

финансовой помощи в виде субсидий, грантов и т.д.

Участие добровольческих (волонтерских) организа-

ций в формировании культуры безопасного поведения 

населения, в том числе детей и молодежи, может вы-

ражаться путем осуществления пропаганды знаний в 

области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, что предусмотрено статьей  21 Фе-

дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций». 

В статье 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. 

№ 135-ФЗ «О  благотворительной деятельности и до-

бровольчестве (волонтерстве)» к целям добровольче-

ской (волонтерской) деятельности отнесено:

• участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и их последствий;

• участие в профилактике и тушении пожаров; 

• участие в деятельности по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершенно-

летних;

• содействия деятельности в сфере профилактики 

и охраны здоровья граждан, а также пропаган-

ды здорового образа жизни;

• содействие профилактике социально опасных 

форм поведения граждан.

В дополнение к указанному следует отметить, что в 

соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 11 января 2018 г. № 12 «Об утверждении Ос-

нов государственной политики Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций на период до 2030 года» повышение 

роли общественных объединений и других неком-

мерческих организаций является одной из основных 

тенденций в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, при этом их привлечение 

должно быть направлено на решение следующих задач:

• формирование культуры безопасности жизне-

деятельности населения в контексте реализации 

прав граждан и осуществления ими своих обя-

занностей в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций;

• внедрение новых методов пропагандистской, 

образовательной и информационной работы с 

населением по вопросам защиты от чрезвычай-

ных ситуаций;

• проведение массовых мероприятий (тренингов, 

лекций, встреч с гражданами и иных мероприя-

тий) в целях формирования культуры безопас-

ности жизнедеятельности населения.

В настоящее время высокую активность в решении 

проблем воспитания у детей и молодежи безопасного 

поведения проявляют такие социально-ориентиро-

ванные некоммерческие организации как:

• Всероссийская общественная молодежная орга-

низация «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей»;

• Всероссийское детско-юношеское общественное 

движение «Школа безопасности»;

• Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское добровольное пожарное обще-

ство»;

• Общероссийская общественная организация 

«Российский Красный Крест»;

• Общероссийская общественная организация 

«Федерация пожарно-спасательного спорта Рос-

сии»;

• Общероссийское общественное движение «НА-

РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА  РОССИЮ» (в части на-

правления «Молодежка ОНФ»);

• Добровольческий поисково-спасательный от-

ряд «Лиза Алерт» и другие организации.

В большинстве субъектов Российской Федерации 

созданы и функционируют региональные отделения 

вышеназванных добровольческих (волонтерских) ор-

ганизаций, при этом наряду с ними инициативными 
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группами создаются и местные добровольческие фор-

мирования, работа которых направлена на обучение 

детей и молодежи навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим, предотвращение несчастных случаев в 

быту, на природе. Например, на территории Республи-

ки Карелия такими организациями являются:

• Автономная некоммерческая организация 

«Центр обучения и содействия развитию первой 

помощи «Подорожник-10»;

• Карельская региональная общественная моло-

дежная организация «Подростково - молодеж-

ный клуб «Богатырская застава»;

• Республиканский центр добровольчества «Мо-

сты добра»;

• Карельская пожарная дружина Автономной не-

коммерческой организации Центр содействия 

развитию территорий, инклюзивного и собы-

тийного туризма «Наследие Калевы»;

• Региональное общественное учреждение «До-

бровольная пожарная команда Республики Ка-

релия»;

• Студенческий спасательный отряд Петрозавод-

ского государственного университета «Басти-

он»;

Специфичность добровольческих (волонтерских) 

организаций заключается в том, что они на постоянной 

или временной основе привлекают к своей деятель-

ности добровольцев (волонтеров), готовых по своему 

желанию и воле помогать достижению общественно-

полезных целей. Добровольцы (волонтеры) в основном 

замотивированы своим желанием решать социально-

значимые проблемы, поэтому эффективность от прово-

димой ими работы достаточно высока, а при оказании 

им поддержки, в том числе органами государственной 

власти, результаты их деятельности становятся доста-

точно значимым фактором в современном обществе. 

И данные положения распространяются на все сферы 

жизнедеятельности, в том числе в формировании без-

опасного поведения у детей и молодежи.

Деятельность Всероссийского студенческого кор-

пуса спасателей (далее - ВСКС) ведется с 2001 года и в 

значительной степени направлена на обучения детей и 

молодежи мерам безопасного поведения в обществе в 

повседневной деятельности и при возникновении экс-

тремальных или чрезвычайных ситуаций.

Только на территории Республики Карелия регио-

нальным отделением ВСКС в 2021 было проведено бо-

лее 150 занятий с подрастающим поколением, однако 

ключевыми мероприятиями в рамках формировании 

у детей и молодежи личной и коллективной ответ-

ственности к вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти стали:

• реализация специального проекта «Спас-квест»;

• участие в ликвидации на территории Республи-

ки Карелия чрезвычайной ситуации, вызванной 

возникновением лесных пожаров.

Специальный проект «Спас-квест» был организован 

для студентов образовательных учреждений среднего 

и высшего образования и направлен на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности, проверку 

и закрепление знаний правил поведения при чрезвы-

чайных ситуациях, а также знакомство с направлени-

ем деятельности добровольцев в сфере чрезвычайных 

ситуаций. В состав квеста были включены обучающие 

станции по оказанию первой помощи, вязке спасатель-

ных узлов, организации связи с  воздухом, прохожде-

ние комбинированной пожарной эстафеты, отработке 

действий по спасанию утопающего. Участниками кве-

ста стали более 140 человек в возрасте от 16 до 22 лет, 

которые в игровой формы отработали практические 

вопросы оказания помощи пострадавшим при не-

счастных случаях – пожарах, на воде, в быту, получили 

новые знания, навыки, опыт (рис. 1). Спас-квест был 

организован добровольцами (волонтерами) спасатель-

ного отряда при финансовой поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи. 

Квест – это  игра с сюжетной линией, которая за-

ключается в решении различных головоломок и ло-

гических заданий. Он имеет свою структуру и содер-

жит такие компоненты как игровой сюжет, задания, 

информационный ресурс, правила игры и оценивание 

(подведение итогов).

Рис. 1. Участники интерактивных игр «Спас-квест»
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Одним из положительных эффектов проведения 

квестов является то, что обучающиеся не просто уз-

нают какие-то факты, а учатся действовать, решать 

проблемы и моделировать свое поведение в нестан-

дартной, чрезвычайной ситуации. Кроме этого, орга-

низация и проведение спас-квестов является одним 

из новых методов пропагандистской, образовательной 

и информационной работы по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, если сравнивать их с тради-

ционными методами данной работы – беседами, про-

тивопожарными конкурсами, викторинами и показа-

ми мультфильмов.

Квесты относятся к интерактивным формам обуче-

ния и воспитания детско-молодежной группы населе-

ния, а высокая эффективность такой формы обучения 

доказана в трудах С.П. Черного.

Значительный вклад в обучение подрастающего по-

коления мерам пожарной безопасности вносит Все-

российское добровольное пожарное общество (далее - 

ВДПО). Огромный опыт и кадровый потенциал позво-

ляет внедрить в систему воспитания безопасного пове-

дения детей и молодежи абсолютно новые методы ра-

боты, удовлетворяющие современным потребностям. 

Одним из таких методов является использование в 

образовательном процессе или дома Виртуального ин-

терактивного обучающего комплекса «Пожарно-тех-

ническая выставка» (далее – виртуальный комплекс).

Виртуальный комплекс предназначен для популя-

ризации пожарного дела, пропаганды культуры без-

опасности и совершенствования процесса обучения 

правилам пожарной безопасности. Виртуальный ком-

плекс выступает в качестве информационного и обра-

зовательного портала, содержащего в себе:

• виртуальные туры по музеям пожарной охраны;

• интерактивные презентации;

• исторические разделы;

• учебно-образовательные разделы;

• онлайн-тренажеры для обучения правилам по-

жарной безопасности.

Доступ к виртуальному комплексу является бесплат-

ным, что позволяет использовать его как справочный 

или образовательный ресурс, при этом разработанные 

онлайн-тренажеры для детей от 6 до 15 лет являются 

новшеством в области подготовки детей и молодежи к 

чрезвычайным ситуациям, вызываемыми пожарами. 

Крайнюю актуальность виртуальный комплекс приоб-

рел в период распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, когда образовательные учреж-

Рис. 2. Участники интерактивной игры «Добролаборатория»

Рис. 3.  Участники Школы первой помощи «Подорожник-10»
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дения работали в режиме дистанционного обучения с 

применением электронных технологий.

В 2022 году на территории Республики Карелия Ре-

сурсным центром добровольчества «Мосты добра» 

при поддержке Главного управления МЧС России по 

Республике Карелия была организована и проведена 

интерактивная игра «Добролаборатория», в рамках 

которой учащиеся колледжей и техникумов смогли оз-

накомиться с различными направлениями доброволь-

ческой (волонтреской) деятельности, в том числе в об-

ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Участниками «Добролаборатории» стали 

свыше 200 человек, каждый из которых принял участи 

в отработке первичных действий в случае возникнове-

ния пожара (рис. 2).

Автономная некоммерческая организация «Центр 

обучения и содействия развитию первой помощи «По-

дорожник-10» и Карельская региональная обществен-

ная молодежная организация «Подростково - моло-

дежный клуб «Богатырская застава» достигли высоких 

результатов в обучении детей и молодежи навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим, в том чис-

ле за счет реализации социально-значимых проектов, 

поддержанных на федеральном уровне (при поддерж-

ке Фонда президентских грантов) по итогом проведе-

ния конкурсных процедур (рис. 3). 

Проект «Спасатель. Рядом. Программа экстренного 

реагирования на несчастные случаи в образовательном 

учреждении», цель которого - апробация и создание 

системы оказания первой помощи в образовательных 

учреждениях города Петрозаводска подготовленными 

квалифицированными добровольцами до прибытия 

специальных служб или проекты «Добровольцы пер-

вой помощи», «Дружины первой помощи» и «Центр 

дружин первой помощи», направленные на обучение 

детей и молодежи навыкам оказания первой помощи и 

приобретения для этого необходимого оборудования.

Одним из наиболее результативных и набирающих 

в последнее время особую популярность методов фор-

мирования культуры безопасности среди молодежи 

является привлечение их к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и проведения связанных с ними неотложных 

аварийно-восстановительных работ.  Региональное от-

деление Молодежки ОНФ в 2021 году организовало 

привлечение добровольцев (волонтеров) от 18 до 35 лет 

к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

вызванной лесными пожарами, а в 2022 году обеспечи-

ло их участие в сборе, распределению и погрузке гума-

нитарной помощи для жителей и беженцев Донецкой и 

Луганской народных республик (рис. 4).

Участие добровольческих (волонтерских) органи-

заций в формировании у детей и молодежи личной и 

коллективной ответственности к вопросам безопасно-

сти жизнедеятельности наряду с проводимой работой 

образовательными учреждения и заинтересованными 

министерствами и ведомствами обеспечивает:

1. Повышение знаний у детско-молодежной 

группы населения о чрезвычайных ситуациях, про-

исшествиях, а также методах и способах реагирова-

ния при их возникновении.

2. Профилактику нарушений мер безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности.

3. Повышение уровня безопасного поведения в 

обществе.

4. Предотвращение несчастных случаев.

5. Подготовку подрастающего поколения к дей-

ствиям в случаях возникновения нестандартных, 

экстремальных, чрезвычайных ситуаций.

В качестве перспективы предлагается считать:

1. Увеличение роли добровольческих (волонтер-

ских) организаций в вопросах воспитания у детей и 

молодежи безопасного поведения.

2. Увеличение количества детей и молодежи сту-

денческих спасательных отрядов.

3. Внедрение новых методов работы с молодежь 

в вопросах формирования у них культуры безопас-

ности, в том числе за счет оказываемой со стороны 

государства поддержки.
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Сохранение жизни и здоровья, обеспечение соб-
ственной безопасности и безопасности окружаю-

щих было и остается важной проблемой человечества 
с древнейших времен до наших дней. В современном 
мире знания и навыки оказания первой помощи необ-
ходимы каждому человеку, ведь никогда не знаешь, что 
пригодится тебе завтра. 

Основы безопасности жизнедеятельности, ориен-
тированы на практику школьного курса, который по-
могает людям приобрести навыки безопасного поведе-
ния. Эти важные практические навыки включают спо-
собность оказывать первую помощь пострадавшим.

Основная цель педагога – обеспечить учащихся осо-
быми знаниями, навыками выживания в экстремаль-
ных ситуациях, а также психологической подготовкой. 
Для общеобразовательной школы задача состоит в том, 
чтобы сформировать безопасный тип личности, ори-
ентированный на себя, других, развитие и творение.

Сейчас первая помощь — это комплекс срочных 
простейших мероприятий по спасению жизни чело-
века [10]. Цель ее — устранить явления, угрожающие 
жизни, а также предупредить дальнейшие поврежде-
ния и возможные осложнения.  

Правильно оказанная первая помощь сокращает 
время специального лечения, способствует быстрей-
шему заживлению ран и часто является решающим 
моментом при спасении жизни пострадавшего. Первая 
помощь должна оказываться сразу же на месте про-
исшествия быстро и умело еще до прихода врача или 
до транспортировки пострадавшего в больницу. Сущ-
ность первой помощи заключается в прекращении 

воздействия травмирующих факторов, проведении 
простейших мероприятий и в обеспечении скорейшей 
транспортировки пострадавшего в больницу. Ее зада-
чи предупреждение последствий травм (шока).

Первая помощь включает в себя 3 группы меропри-
ятий [10]:

1. Устранение действий внешних повреждающих 
факторов (электрического тока, сдавления тяжестью и 
т.д.) или удаление пострадавшего из неблагоприятных 
условий (извлечение из воды, горящего помещения и т.д.)

2. Оказание первой помощи в зависимости от ха-
рактера и вида травм.

3. Передача пострадавшего скорой помощи или в 
медицинское учреждение.

На сегодняшний день система оказания первой по-
мощи Российской Федерации состоит из трех основ-
ных компонентов:

Нормативно-правовая база (федеральные законы и 
другие нормативные акты и документы, определяю-
щие обязанности и права участников оказания первой 
помощи, оборудование, объем первой помощи и т.д.).

Обучение участников по оказанию первой помощи 
правилам и методам оказания помощи.

Доступность средств для оказания первой помощи 
(аптечка первой помощи и погрузка).

Участники, оказывающие первую помощь, могут 
пройти различные тренинги и обучение. Также они 
могут оказывать первую помощь, если достаточно под-
готовлены и хотят.

При несчастном случае, как правило, первую по-
мощь могут оказать свидетели происшествия – обыч-
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ные люди, которые имеют право ее оказать. В большин-
стве случаев они проходят минимальную подготовку 
и не имеют необходимого оборудования. Однако сви-
детель происшествия может произвести простые дей-
ствия, которые помогут снизить опасность для жизни 
и здоровья пострадавшего. 

В этом могут посодействовать и водители транс-
портных средств, специально обученные люди. У них 
есть аптечка первой помощи или автомобильная ап-
течка, очень полезные для эффективных действий по 
оказанию первой помощи.

Сотрудники полиции и пожарно-спасательных под-
разделений должны оказывать первую помощь, для 
этого они оснащены специальным оборудованием. 
Сразу по прибытии на место происшествия им следует 
сменить других участников и приступить к оказанию 
первой помощи.

Любая первая помощь оканчивается передачей по-
страдавшего бригаде скорой помощи, либо доставкой 
пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь оказывается в первые минуты по-
сле происшествия и занимает обычно всего несколько 
минут, прежде чем приедут спецслужбы. Также за ко-
роткое время, если первая помощь не оказана, постра-
давший может не выжить или получить серьезную 
физическую инвалидность, что негативно скажется на 
дальнейшем лечении.

К нормативно-правовой базе, которая определяет 
права, обязанности и ответственность при оказании 
первой помощи относятся:

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» определяет первую помощь как особый вид 
помощи (отличный от медицинской), оказываемой ли-
цами, не имеющими медицинского образования, при 
травмах и неотложных состояниях до прибытия меди-
цинского персонала [7].

Согласно ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 
21.11.2011  г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» каждый гражда-
нин имеет право оказывать первую помощь при нали-
чии соответствующей подготовки и (или) навыков.

Различные уровни законодательства устанавливают 
обязанность оказывать первую помощь пострадавшим 
тем людям, которых приходится первыми оказывать-
ся на месте происшествия из-за профессиональной ра-
боты: сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации; сотрудники, военнослужащие и работники 
всех видов пожарной охраны; спасатели аварийно-спа-
сательных служб и аварийно-спасательных формирова-
ний; военнослужащие (сотрудники) войск националь-
ной гвардии; работники ведомственной охраны, част-
ные охранники, должностные лица таможенных ор-
ганов; военнослужащие органов федеральной службы 
безопасности, судебные приставы, сотрудники уголов-
но-исполнительной системы, внештатные сотрудники 
полиции и народные дружинники и другие лица [12].

Также обязанность «принять меры для оказания 
первой помощи» возникает у водителей, причастных к 
ДТП (п. 2.6 Правил дорожного движения Российской 
Федерации). В том случае, если водитель не причастен 
к ДТП, но стал его свидетелем, согласно ч. 4 ст. 31 Феде-

рального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», водитель впра-
ве добровольно оказать первую помощь.

В связи с высокой степенью потенциального риска 
получения травмы на производстве, ст. 228 Трудового 
кодекса Российской Федерации предусматривает обязан-
ность работодателя при несчастном случае на производ-
стве «немедленно организовать первую помощь постра-
давшему и при необходимости доставку его в медицин-
скую организацию». Для организации оказания первой 
помощи при несчастном случае на производстве силами 
работников на работодателя возложена обязанность ор-
ганизовывать обучение первой помощи для всех посту-
пающих на работу лиц, а также для работников, перево-
димых на другую работу (ст. 212, 225 Трудового кодекса 
Российской Федерации).  Для работника Трудовой кодекс 
РФ предусматривает обязанность «проходить обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и ока-
занию первой помощи пострадавшим на производстве» 
(ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации). Также 
для педагогических работников вышеназванные нормы 
действуют вместе с положением ст. 41 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Согласно статье, охрана здоровья школьни-
ков включает в себя обучение учителей навыкам оказа-
ния первой помощи.

Обязанности по оказанию первой помощи указаны 
в должностных инструкциях работников (в том числе 
персонала).

Для лица, которое обязано оказать первую помощь, 
предусмотрена ответственность за неоказание первой 
помощи. На людей, ставшими свидетелями происше-
ствия и решившими добровольно оказать первую по-
мощь, ответственность за неоказание первой помощи 
не распространяется.

Особые правила на законодательном уровне пред-
усмотрены для водителей, которые стали свидетелями 
ДТП или его непосредственными участниками. Водите-
ли обязаны оказать первую помощь. Если они этого не 
делают, им грозит административная ответственность 
и штрафы в виде административных штрафов (ч. 1 ст. 
12.27 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях). В том случае, если гражда-
нин заведомо оставил пострадавшего, без возможности 
получения помощи, он может быть привлечен к уголов-
ной ответственности (ст. 125 «Оставление в опасности» 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

В связи с тем, что жизнь человека провозглашается 
высшей ценностью, сама попытка защитить эту цен-
ность ставится выше возможной ошибки в ходе оказа-
ния первой помощи, так как дает пострадавшему чело-
веку шанс на выживание. Уголовное и административ-
ное законодательство не признают правонарушением 
причинение вреда охраняемым законом интересам в 
состоянии крайней необходимости, то есть для устра-
нения опасности, непосредственно угрожающей лич-
ности или правам данного лица, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами (ст. 39 «Край-
няя необходимость» Уголовного кодекса Российской 
Федерации; ст. 2.7 «Крайняя необходимость» Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях).
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Аналогичная норма имеется и в Гражданском кодексе 
Российской Федерации («Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от 28.03.2017), ст. 1067 «Причинение вреда в состо-
янии крайней необходимости». Трактовка этой статьи 
не исключает возможности возмещения причиненного 
вреда, однако «учитывая обстоятельства, при которых 
был причинен такой вред, суд может возложить обязан-
ность его возмещения на третье лицо, в интересах ко-
торого действовал причинивший вред, либо освободить 
от возмещения вреда полностью или частично как это 
третье лицо, так и причинившего вред».

Оказание первой помощи пострадавшему признается 
смягчающим обстоятельством, если суд рассматривает 
вопрос о привлечении лица к ответственности за причи-
нение вреда жизни или здоровью (п. 2 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях; п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации). Например, за причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью в результате ДТП в со-
ответствии со ст. 12.24 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусмотрено 
альтернативное наказание. На усмотрение суда человек, 
причинивший вред, может уплатить штраф или быть ли-
шен права управления транспортным средством. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 
N 477н (ред. от 04.05.2012 № 477н (зарегистрирован в 
Минюсте России 16.05.2012 № 24183) Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи. Имеет два приложения: «Перечень состояний, 
при которых оказывается первая помощь» и «Перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи» [12]. В них 
описывается, какие состояния следует принимать во 
внимание при обучении оказанию первой помощи.

В настоящее время широко используются две про-
граммы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
В.Н. Латчука и А.Т. Смирнова. 

Неотъемлемая часть учебного плана определяет 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное вре-
мя, отводимое на освоение содержания образования 
по этим предметам.

Программа  написана  самим  преподавателем  на  ос-
нове  всех  вышеперечисленных  документов.  Пре-
подаватели  имеют  право  изменять  время,  отведен-
ное на изучение конкретной темы, если позволяет учеб-
ный план учебного заведения.

Таким образом, программы обучения оказанию пер-
вой помощи имеют правовую основу и базируются на 
требованиях Федерального образовательного стандарта.

По данным статистики [9], в России смертность 
превышает рождаемость Несчастные случаи, чрез-
вычайные ситуации, преступления и другие факто-
ры, вызывающие гибель населения, не связанные с 
естественными причинами, занимают второе место 
в списке причин смерти, на них приходится около 70 
000 смертей в год. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 70% пострадавших во всем 
мире умирают, из-за того, что им не оказывается необ-
ходимая первая  помощь, в России же этот показатель 
составляет 25%. 

Неправильное оказание первой помощи или ее от-
сутствие способствуют осложнениям и смерти постра-
давшего, в то время как правильные действия в первые 
пять минут увеличивают шансы на выживание больше 
чем в 50% случаев.

Основной причиной отсутствия первой помощи или 
ненадлежащего ее оказания пострадавшему является 
отказ или отсутствие необходимых знаний, навыков 
и умений, необходимых для эффективных действий. 
Кроме того, по мнению большинства граждан России, 
первую помощь должны оказывать только специально 
обученные люди, например спасатели или медицин-
ский персонал. Поэтому часто первая помощь оказы-
вается не сразу, а только когда на место происшествия 
прибываю сотрудники спецслужб.

Можно сделать вывод, что на отказ в оказании пер-
вой помощи влияет и низкий моральный дух, культура 
безопасности (безответственность, равнодушие к со-
гражданам в трудных ситуациях), страх юридической 
ответственности, отсутствие практических навыков 
оказания первой помощи. 

В соответствии с Федеральным законом [7] каждый 
гражданин может оказывать первую помощь, если у 
него есть соответствующая подготовка. Существует 
закон, который устанавливает ответственность для 
лиц, обязанных оказывать первую помощь, но такую 
помощь не оказавших. Также существует ответствен-
ность за отсутствие действий, что ставит пострадав-
шего в опасное положение. Также лица, добровольно 
оказывающие первую помощь, могут привлекаться к 
уголовной ответственности за причинение вреда здо-
ровью или смерти пострадавшего при оказании этой 
помощи, в этих случаях вызов скорой медицинской 
помощи будет считаться облегчением ситуации в суде, 
но не освобождает вас от ответственности.

Отсутствие четкой законодательной базы, возника-
ющие конфликты при оказании первой помощи явля-
ются серьезными причинами для отказа от оказания 
первой помощи, но не как не стимулом. 

Проанализировав зарубежный опыт стран [4,5] (Ав-
стралии, США, Канады и Японии), можно сказать, что 
по сравнению с Российским законодательством у них 
прописаны исключения, которые освобождают от от-
ветственности тех, кто прошел сертифицированный 
курс обучения по оказанию первой помощи.

Законы Российской Федерации о первой помощи не 
имеют четких границ ответственности. Закон предус-
матривает перечень состояний, при которых оказыва-
ется первая помощь, и перечень мер первой помощи, 
но не объем, в котором эта помощь должна оказывать-
ся. Необходимо скорректировать закон, чтобы упоря-
дочить ответственность при оказании первой помощи.

Еще одна серьезная причина неоказания первой по-
мощи – низкий уровень готовности населения к ока-
занию первой помощи. Процесс обучения методам и 
приобретения практических навыков оказания первой 
помощи, требующий профессионального подхода (он 
включает в себя наличие учебного плана и образова-
тельных программ, преподавателей с необходимыми 
компетенциями, применение новых образовательных 
методов и средств обучения, доступность информаци-
онных и материальных ресурсов), на настоящий мо-
мент не отвечает современным требованиям.
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Из вышеперечисленных причин неоказания первой 
помощи можно выделить проблемы в обучении пер-
вой помощи, ведь очень часто неправильное оказание 
первой помощи происходит из-за проблем в обучении 
первой помощи, которые представлены в схеме 1.

Одной из главных проблем можно считать несовер-
шенство нормативно-правовой базы и системы обра-
зования, отсюда вытекает проблема некорректных или 
устаревших методических и учебных материалов. И 
уже из всего этого, следствием является некомпетент-
ность преподавателя в этой области. Многие препода-
ватели ОБЖ, проходили обучение по первой помощи 
еще при старых стандартах. Многие вообще не прохо-
дили обучение, и знают о первой помощи из устарев-
ших методичек только в теории, а первая помощь — 
это в большей степени практика, а не теория.

Но для тех преподавателей, которые своевременно 
проходят обучение, хорошо владеют и теоретическими 
и практическими знаниями по первой помощи, встает 
новая проблема – нехватка учебного времени, которая 
обычно связана с учебным планом. 

Немаловажную роль играет и отсутствие учебно-ме-
тодической базы. Конечно, первая помощь заключает-
ся в использовании подручных средств и своих знаний, 
как не усугубить состояние пострадавшего, но и для от-
работки некоторых действий по первой помощи нужны 
манекены, которыми многие школы не обеспечены, ведь 
сердечно-легочную реанимацию, прием Геймлиха на жи-
вых людях отрабатывать запрещено. Если манекены до-
рогостоящие, то жгуты и бинты стоят не так дорого, но 
тем не менее, некоторые школы не оснащены даже ими.

Сейчас учебные планы, новые учебники и методиче-
ские пособия, отвечающие современным требованиям, 
не успевают не только публиковать, но и составлять. 
Часто на это не хватает средств. Это одна из основных 
причин разницы между знаниями, полученными в 
процессе обучения, и требованиями, предъявляемыми 
к этим знаниям.

Подводя итог, можно отметить, что у большинства 
граждан России нет даже элементарных (минималь-
ных) навыков оказания первой помощи, а если они 
ими и обладают, то не оказывают ее, опасаясь ответ-

ственности из-за несоответствия оказываемой ими по-
мощи законам и нормативным актам.

Устранению этой проблемы поможет изменение 
нормативно-правовых несоответствий, редактирова-
ние законов и документов для каждой конкретной си-
туации. Необходимо провести разработку и утвержде-
ние четких процедур организации и проведения обу-
чения оказанию первой помощи, ввести комплексную 
педагогическую, методическую и материально-техни-
ческую базы, разработать законы, которые стимулиро-
вали бы людей оказывать первую помощь пострадав-
шим. Также можно сказать о необходимости совер-
шенствования образовательной системы.

Все это будет мотивировать людей приобретать на-
выки оказания первой помощи, что в свою очередь 
поможет снизить смертность из-за непредоставления 
первой помощи.

Таким образом, при обучении первой помощи воз-
никают проблемы, которые вытекают одна из другой. 
Как, например, некомпетентность преподавателя яв-
ляется следствием несовершенства нормативно-право-
вой базы и устаревшей информации в методических 
и учебных материалах, преобладание теоретических, 
а не практических знаний является следствием недо-
статочной материально-технической базы, нехватки 
времени, и некомпетентности преподавателя.

Решить эти проблемы можно, если ввести единые мето-
дические и учебные материалы, регламентировать ФГОС 
обучения первой помощи, выделять гранты на закупку ма-
териально-технической базы для обучения первой помощи. 
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Актуальность работы обусловлена значительным 
количеством хронических заболеваний органов 

дыхания у современных детей дошкольного возраста. 
В РФ практически каждый ребенок, посещающий до-
школьное образовательное учреждение, нескольку раз 
за год болеет заболеваниями органов дыхания. Забо-
левания органов дыхания занимают одно из важных 
мест в патологии внутренних органов и имеют тенден-
цию к росту. При них наблюдается продолжительность 
периода течения болезни и восстановления функци-
ональных возможностей дыхательной системы. При 
этом нарушается приспособительный механизм, кото-
рый обеспечивает адекватное включение всех звеньев 
функционирования системы дыхания. Для того чтобы 
минимизировать и восстановить указанные функции 
организма, помимо медикаментозной терапии необ-
ходимы средства и методы адаптивной физической 
культуры, поскольку активизация работы основных 
и вспомогательных дыхательных мышц приводит к 
восстановлению нейрогуморальной связи мышечной 
работы и дыхания в целом. Высокий уровень заболева-
емости органов дыхания у детей обусловлен их анато-
мо-физиологическими особенностями, а также функ-
циональной незрелостью их защитных механизмов, 
влиянием неблагоприятных изменений в экологиче-
ской обстановке, несоблюдением требований личной 
гигиены, а также гигиеническим требованиям к воз-
душному и температурному режиму, игнорированием 
эффективных методов закаливания, не соблюдение 

основ здорового образа жизни и многое другое. Чем 
младше ребенок, тем легче он заражается и тем чаще 
болеет. Болезни дыхательной системы характеризуют-
ся полиморфизмом клинических форм с вовлечением 
в процесс различных отделов дыхательных путей [4]. 

Хронические заболевания органов дыхания состав-
ляют более 30% всех заболеваний, отмечающихся у де-
тей дошкольного возраста. Примерно с 3-х лет, когда 
ребенок поступает в детский коллектив, сохраняется 
первичный иммунитет, но система приобретенного 
иммунитета еще остается неразвитой. В связи с этим, 
дети чувствительны к различного рода инфекциям, а 
также склонны к повторным заболеваниям органов 
дыхания. Частота заболеваний ОРВИ и распростра-
ненность заболеваний бронхов и легких в условиях 
сегодняшнего экологического неблагополучия опреде-
ляет необходимость совершенствования профилакти-
ки и адекватной терапии бронхолегочных заболеваний 
у детей. Не долеченные болезни и их осложнения ста-
новятся серьезными проблемами в дальнейшей жизни. 
Дети с отягощенной наследственностью, с врожденны-
ми заболеваниями, сниженным иммунным статусом 
и проживающими в неблагоприятных условиях пред-
расположены к заболеваниям дыхательных путей. На 
современном этапе отмечаются снижение количества 
тяжелых форм болезней и возрастание числа пациен-
тов с рецидивирующими и затяжными вариантами 
течения бронхолегочных процессов. Часто болеющие 
дети составляют до 65%. В структуре инфекционной 
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заболеваемости у часто болеющих детей преоблада-
ют ОРВИ. При этом респираторные инфекции у часто 
болеющих детей могут протекать в форме поражения 
ЛОР-органов (аденоидитов, тонзиллитов, синуситов), 
верхних дыхательных путей (ринитов, назофаринги-
тов, ларинготрахеитов и др.), нижних дыхательных 
путей (бронхитов, бронхиолитов, пневмонии). У ча-
сто болеющих детей отмечается склонность к продол-
жительному и осложненному течению инфекций. В 
структуре осложнений у них преобладает гайморит, 
гнойный отит, бронхиальная астма, пневмония, пи-
елонефрит, гломерулонефрит, ревматизм. Частая ин-
фекционная заболеваемость приводит к нарушению 
нервно-психического и физического развития детей, 
формированию вегетососудистой дистонии, ограниче-
нию социальных контактов со сверстниками, плохой 
успеваемости. Нередко у часто болеющих детей отме-
чается несформированность наглядно-действенного 
и наглядно-образного мышления, задержка речевого 
развития, нарушение мелкой моторики. В настоящее 
время всё более актуальной становиться проблема ка-
чественного улучшения состояния здоровья подрас-
тающего поколения, как неотъемлемая составляющая 
подготовки к активной самостоятельной жизни. Для 
часто болеющих детей эта проблема является более 
значимой, так как ухудшение здоровья значительно за-
трудняет все сферы их деятельности: познавательную, 
образовательную, двигательную, трудовую. Дошколь-
ный возраст считается наиболее важным периодом в 
процессе формирования личности человека.

В последние годы у детей дошкольного возраста за-
метно повышается дефицит двигательной активности, 
а у ребят, страдающих хроническими заболеваниями 
органов дыхания, наблюдается снижение резервных 
возможностей организма (в частности дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем) [5, 7, 8]. Считается что, 
лечебная физическая культура является наилучшим 
из всех существующих методов реабилитации, как в 
профилактике, так и в лечении хронических заболева-
ний органов дыхания у детей дошкольного возраста, 
направленная на обеспечение хорошего дренажа брон-
хов и повышения тонуса дыхательной мускулатуры. 
Детский организм реагирует на лечебную физическую 
культуру более быстро и непосредственно, чем орга-
низм взрослого. Результаты упражнений сказываются 
раньше и носят необратимый характер. Это связано с 
большей реактивностью и регенеративностью детского 
организма [1, 3, 9, 10].

Произвольное изменение дыхания во время вы-
полнения упражнений осуществляется по механизму 
условного рефлекса. Включение в методику занятий 
дыхательными упражнениями дает больший эффект 
укрепления дыхательной системы и ее органов. При-
способительная перестройка дыхания, компенсация 
развивающейся дыхательной недостаточности под 
влиянием средств лечебной физической культуры ис-
пользуются в острой стадии дыхательных расстройств 
путем применения некоторых видов массажа и гим-
настических упражнений. В то же время необходимо 
учитывать и непосредственное влияние мышечной 
работы на вентиляцию и газообмен, проявляющееся 

улучшением альвеолярной вентиляции, повышением 
коэффициента использования кислорода [2, 3]. 

Восстановление функций органов дыхания с помо-
щью средств и методов лечебной физической культуры 
является одной из важных задач при физической реа-
билитации детей особенно после перенесенных вирус-
ных заболеваний органов дыхания. В связи с наличием 
современных данных, касающихся классификации, 
диагностики и лечения заболеваний органов дыхания 
у детей стоит обратить внимание на систему реабили-
тационных мероприятий, способствующих снижению 
предрасположенности к заболеваниям органов дыха-
ния и осложнений [6].

Исследования проводились на базе ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1349» структурное подразделение № 2, дет-
ский сад № 142.

В исследовании участвовало 20 детей дошкольного 
возраста 5-6 лет. Во время предварительного экспери-
мента проанализированы карты медицинского наблю-
дения в детском саду, в результате чего были сформи-
рованы две группы: экспериментальная и контроль-
ная. 

Экспериментальная и контрольная группы включа-
ли в себя по 10 детей (с бронхиальной астмой – 8 чело-
век, с хроническими бронхитами – 12). Все дети нахо-
дились в стадии нестойкой ремиссии заболевания.

Физическую реабилитацию проводили на протя-
жении 3 календарных месяцев. В контрольной группе 
применялась лечебная физическая культура, утверж-
денная в ДОУ № 142. Занятия проводились по 30 минут 
3 раза в неделю, режим щадящий. Для эксперименталь-
ной группы была разработана методика реабилитации, 
включающая: лечебную гимнастику, с включением са-
момассажа и подвижных игр. Занятия проводились по 
35 минут 5 раз в неделю. В начале и в конце занятий по 
2-5 минут выполняли растирание ладонной и тыльной 
стороны кисти и пальцев. Подвижные игры подбира-
лись соответственно общефизической подготовленно-
сти организма детей, его функциональным возможно-
стям, они завершали каждое занятие (7-10 минут).

Оценивали соматометрические показатели и двига-
тельную подготовленность обследуемых (бег 30 м (с), 
упражнение использовалось для оценки быстроты по 
общепринятой методике; метание мешочка с песком 
(200 г) правой и левой рукой; фиксировалась лучшая 
из трех попыток; кистевая динамометрия (кг) правой 
и левой руки; упражнение характеризует силовые 
способности; сгибание – разгибание рук в упоре лежа 
(раз); приседания, упражнение выполнялось из И.п. 
стоя), а также состояние функции внешнего дыхания. 
Измерялась экскурсия грудной клетки (ЭГК) (см), в 
покое окружность грудной клетки (ОГК) (см), на вдо-
хе и на выдохе, определялась частота дыхания - число 
актов дыхания в минуту. Все тесты проводилось в на-
чале и в конце исследования. Методы математической 
статистики применялись при обработке данных, полу-
ченных в результате оценки показателей физического 
состояния испытуемых. При анализе данных рассчи-
тывались: средняя арифметическая величина (х), стан-
дартная ошибка средней (m), различие показателей 
средних величин (t-критерий Стьюдента), коэффици-
ент корреляции (r).
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Длина тела (рост) составили в начале эксперимен-
та в контрольной группе у мальчиков 110,65+4,66 см; 
у девочек 112,24+3,80 см. В экспериментальной группе 
этот показатель составил у мальчиков 110,50+4,31 см; у 
девочек 112,78+4,25 см (табл. 1).

После эксперимента показатели увеличились у 
мальчиков в контрольной группе до 111,35+3,70; в экс-
периментальной до 112,56+2,78 см; у девочек соответ-
ственно до 113,32+2,76 и 113,56+3,43 см (табл. 2).

Масса тела обследуемых детей находилась в преде-
лах возрастной нормы. Прирост же за три месяца со-
ставил у мальчиков контрольной группы 1,1 кг, экспе-
риментальной – 1,14 кг, у девочек соответственно 1,44 
и 0,83 кг.

Что касается окружности грудной клетки, то зна-
чения этого параметра также имели тенденцию к 
увеличению, однако наибольшие его значения отме-
чены в экспериментальной группе, как у мальчиков с 
57,47+2,48 до 58,30 +2,11 см; так и у девочек с 57,61+3,02 
до 59,35+1,97 см. Такое увеличение показателей окруж-
ности грудной клетки в экспериментальной группе мы 
связываем с использованием физических упражнений 
в разработанной методике, направленной на развитие 
аппарата внешнего дыхания у детей.

Относительно экскурсии грудной клетки можно 
сказать, что показатели её до эксперимента были прак-
тически одинаковыми в обеих группах. Однако после 
эксперимента картина несколько изменилась. Так, у 
мальчиков контрольной и экспериментальной группы 
составил соответственно 3,85+1,23 и 5,10+1,14 (р<0,05). 
Такое же соотношение наблюдается и у девочек: соот-
ветственно 3,90+1,97 и 4,61+1,01 (р<0,05).

Показатели динамометрии как правой, так и левой 
кисти находятся в той же зависимости, что и преды-
дущий показатель, как у мальчиков, так и у девочек. 

Однако, отмечается выраженная тенденция к увеличе-
нию данного показателя в обеих группах (р>0,05).

Средние величины жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ) составили у мальчиков контрольной группы 
1,32+0,18 л/мин, экспериментальной 1,34+0,14 л/мин; у 
девочек соответственно 1,29+0,21 и 1,27+0,43 л/мин.

Объем выдоха у мальчиков контрольной группы 
0,54+0,10 мл/мин, экспериментальной 0,52+0,08 мл/
мин; у девочек соответственно 0,43+0,11 и 0,42+0,09 мл/
мин.

Длина выдоха составила у мальчиков контрольной 
группы 2,56+1,42 сек, экспериментальной 2,70+0,98 
сек; у девочек соответственно 2,11+1,24 и 2,65+1,11 раз.

Резервный объем выдоха у мальчиков контроль-
ной группы составил 0,30+0,08 мл/мин, эксперимен-
тальной 0,31+0,08 мл/мин; у девочек соответственно 
0,24+0,06 и 0,22+0,08 мл/мин.

После эксперимента наблюдался прирост показате-
лей функции внешнего дыхания по всем параметрам в 
обеих группах (табл. 3).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
примененная методика физической реабилитации де-
тей с хроническими заболеваниями органов дыхания, 
способствует более эффективному повышению уровня 
функционального состояния аппарата внешнего дыха-
ния детей экспериментальной группы. Лечебная физи-
ческая культура и подвижные игры укрепляют общую 
и дыхательную мускулатуру, увеличивают полезный 
дыхательный объем легких, способствуют развитию 
нормального носового дыхания, повышают тем са-
мым сопротивляемость детского организма к острым 
респираторным заболеваниям. В профилактике забо-
леваний имеют большое значение общеразвивающие и 
дыхательные упражнения. При физических нагрузках 
повышается потребность в кислороде,  ребенок  начи-
нает дышать чаще и более глубоко, что способствует 

Таблица 1

Средние значения соматометрических показателей до начала эксперимента

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа

мальчики девочки мальчики девочки
Рост (см) 110,65+4,66 112,24+3,80 110,50+4,31 112,78+4,25

Вес (кг) 19,58+2,91 19,87+2,34 21,24+2,01 21,15+2,86

ОГК (см) 57,60+3,41 57,65+3,41 57,47+2,48 57,61+3,02

ЭГК (см) 3,50+0,89 3,60+1,10 3,46+1,15 3,54+1,55

динамометрия прав. (кг) 6,65+2,15 5,85+1,78 6,52+2,13 5,86+2,23

динамометрия лев.  (кг) 6,06+1,62 5,18+1,49 6,12+1,63 5,46+1,75

Таблица 2

Средние значения соматометрических показателей после эксперимента

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа

мальчики девочки мальчики девочки
Рост (см) 111,35+3,70 113,32+2,76 112,50+2,78 113,56+3,43
Вес (кг) 20,68+2,25 21,04+2,04 21,68+2,43 22,08+3,01
ОГК (см) 57,78+2,26 57,66+2,68 58,30+2,11 59,35+1,97 
ЭГК (см) 3,85+1,23 3,90+1,97 5,10+1,14 4,61+1,01
динамометрия прав. (кг) 7,22+1,10 6,43+1,38 7,98+1,73 6,94+1,44
динамометрия лев. (кг) 6,75+1,67 5,61+1,00 7,41+1,09 6,78+1,01
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увеличению размеров грудной клетки и легких, а так-
же повышает силу дыхательных мышц (межреберных, 
диафрагмы).
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Таблица 3

       Показатели состояния функции внешнего дыхания у детей после эксперимента

Показатели
Контрольная группа Экспериментальная группа

мальчики девочки мальчики девочки

ЖЕЛ (л/мин.) 1,36+0,15 1,31+0,24 1,64+0,12 1,57+0,37
Длина выдоха (сек.) 3,1+1,36 2,65+1,18 3,94+0,84 3,02+1,09
Объем выдоха (мл/мин.) 0,58+0,11 0,41+0,11 0,69+0,09 0,58+0,07
Резервный объем выдоха (мл/мин.) 0,37+0,08 0,31+0,06 0,58+0,06 0,45+0,08
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Спорт выступает не только как массовое обществен-
ное явление, но и высокотехнологичный сегмент 

мировых товаров и услуг [11]. Более того спорт вы-
полняет социальные функции развития личности и 
общества в целом одновременно, в уличной и корпора-
тивной культуре. Для развития спорта строится совре-
менная инфраструктура с использованием высокотех-
нологичного оборудования и интегрированных мето-
дик обеспечения тренировочного и соревновательного 
процессов [6]. Использование спортивных технологий 
способствуют повышению уличной культуры молоде-
жи, ее социализации в обществе [10].

Так, стритбол является частью массовой уличной 
культуры, которая собирает на площадках по всему 
миру огромное количество игроков разного уровня 
(Ключникова С.Н., Швецова, Т.В., с.82) [5].

В научной литературе направление баскетбола 3х3 
получило исследование как студенческого вида спорта, 
так и профессионально сыгранных команд по резуль-
татам соревнований (Байбакова, Т. В. ;Воронцов, Н. Д. 
; Зарубина, М. С.,Аверясова, Ю.О. , Андрющенко, О.Н. ; 
Макеева, В. С.;) [1,3,4,7]. Однако анализ соревнователь-
ной деятельности в России показывает, что баскетбол 
3х3 социально-ориентирован и на направление школь-
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ного спорта, детско-юношеского спорта в муници-
пальных образованиях, данный факт подтверждается 
активным участием школьников в различных сорев-
нованиях и в частности во всероссийском турнире 
«Оранжевый мяч». Данный социально-ориентирован-
ный аспект требует изучения и представления в целях 
развития направления детско-юношеского спорта в 
Росси и культивируемости баскетбола 3х3 в школьном 
формате.

Научно-педагогическое исследование проведено по 
информационным материалам, материалам спортив-
ного турнира «Оранжевый мяч», деятельности школь-
ного клуба «Виктория» МОУ СОШ№ 25 г. Сочи Адлер-
ский район.

В России активно развивается баскетбол 3х3, вы-
ступая как одно из направлений профессионально-
го спорта с регламентами, правилами и рейтингами, 
судьями, лигами и чемпионатами, олимпийский вид 
спорта. Сравнительные характеристики показывают, 
что баскетбол 3х3 быстрее и динамичнее классическо-
го баскетбола, так как на атаку отведено всего 12 се-
кунд без развития комбинационной игры, с быстрым 
принятием решением (Витман с.82-83.) [9]. Особенно-
стью является тот факт, что после забитого мяча время 
не останавливается, темп игры наращивается. Соци-
альную востребованность этой игры можно объяснить 
ее структурной составляющей: баскетбол 3х3 является 
контактной игрой, с короткими эпизодами, то есть че-
редование интенсивных игровых действий длитель-
ностью несколько секунд с относительно медленными 
упражнениями (бег, ходьба). С точки зрения биомеха-
ники движений принимают участие как мышцы рук и 
туловища, так и мышцы ног, с основной нагрузкой на 
ноги. Особенность движений игроков в баскетбол 3х3 
носит скоростно-силовой характер, поэтому они яв-
ляются одной из важнейших составных частей игры и 
физического укрепления организма.

Уже несколько лет баскетбол 3х3 популяризирует-
ся благодаря Всероссийскому турниру «Оранжевый 
мяч», объединившему группы девчонок и мальчишек 
во многих регионах России: 2022 год – 113 команд; 2021 
год- 60 команд.

Социальная направленность турнира подтвержда-
ется тем фактом, что 45 игроков сыграли в турнире 1х1, 
6 команд из 3 детских домов сыграли в рамках проекта 
«Тихий баскетбол», а еще 8 команд приняли участие в 
«Спартакиаде» среди ветеранов.

Турнир показывает широкое использование спор-
тивных технологий для развития баскетбола от улич-
ного стритбола до профессионального баскетбола 3х3. 
Были выявлены эргономические факторы для органи-
зации игры: игра проводится специальным круглым 
мячом 3х3, волнообразным, ребристым для контроля 
при дриблинге. Мяч должен быть накачан, (но не пере-
качан), чтобы отскакивал вверх. Игра идет 10 минут 
чистого времени или до 21 очка. Овертайм играется 
до 2 набранных очков, даже если он начинается при 
счете 20:20. Официальные правила баскетбола ФИБА 
действуют во всех игровых ситуациях, специально не 
оговоренных в этих Правилах игры 3x3 [2]. Игра про-
водится на баскетбольной площадке 3x3 с одной корзи-
ной. Стандартная игровая площадка 3x3 имеет разме-

ры 15 м (ширина) х 11 м (длина). Необходимо отметить, 
что спортивная игровая площадка в баскетболе 3х3 на-
зывается кортом, который собирается из перфориро-
ванных пластиковых квадратов, хотя играют и на ста-
ционарных площадках с бетонным, прорезиненным 
покрытием, или на паркете в помещении. Перфорация 
выполняет функцию для стока воды при изменении 
погоды, даже при крытых навесах.

Следует также учитывать эргономичность город-
ской среды, оказывающую влияние на популяризацию 
данного вида спорта.

Информационный анализ, позволил увидеть города 
принявшие огромное количество спортивных турни-
ров разного уровня по баскетболу 3Х3, получившие 
высокую оценку участников:

– Дебрецен, Венгрия;
– Джидда, Саудовская Аравия;
– Манила, Филиппины;
– Гуанчжоу, Китай;
– Нант, Франция;
– Саскатун, Канада;
– Москва, Россия.
В городе Саскатуне турнир проходил в центре горо-

да, а корт расположился прямо посреди проезжей ча-
сти, так что пришлось перекрыть автомобильное дви-
жение, а светофоры оказались над головами зрителей.

Легендарный Moscow Open переехал со своей при-
вычной площадки «Под мостом» из-за ее временного 
закрытия под Чемпионат мира по футболу в 2018, по-
этому турнир один раз прошел в Лужниках рядом с 
основной ареной, и дважды – на набережной в Парке 
Горького.

13 августа 2022 года в рамках фестиваля NN Open на 
территории «Горадрома» прошел всероссийский тур-
нир «Оранжевый мяч». Кубанские клубы также присо-
единилась к турниру с игрой в г. Анапе. 

Победители и призеры Девушки 2006-2008 г.р. (до 16 
лет):

1 место – Лысая гора – 1 (город Анапа); 2 место – Лы-
сая гора – 2 (город Анапа); 3 место – Виктория (город 
Сочи);

Юноши 2006-2008 г.р. (до 16 лет):
1 место – Отвага (город Анапа); 2 место – Солнышко 

(город Анапа);
3 место – Движение (город Геленджик); Девушки 

2004-2005 г.р. (17-18 лет);
1 место – Афипс (Северский район); 2 место – Кущев-

ка (Кущевский район); 3 место – Ахтари (Приморско-
Ахтарский район); Юноши 2004-2005 г.р. (17-18 лет); 1 
место — Генезис 2004 (город Новороссийск);

2 место – Генезис 2005 (город Новороссийск); 3 ме-
сто  – Школа 4 (город Анапа); Женщины 2003 г.р. и 
старше (19 лет и старше); 1 место – Движение вверх 
(город Новороссийск); 2 место – Неудержимые (город 
Горячий Ключ); 3 место – В1аск 8еа (город Геленджик); 
Мужчины 2003 г.р. и старше (19 лет и старше); 1 место – 
Бкурагк Вардане (город Сочи); 2 место – Микстэйп (го-
род Сочи); 3 место – Ураган (город Новороссийск).

Анализ победных матчей показывает, что баскетбол 
3х3 развивается на Кубани в основном в городах: Ана-
па, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Горячий ключ, 
среди сельских районов лидируют команды Северско-
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го, Приморско-Ахтарского, Кущевского районов. Куль-
тивируемость данного вида спорта в муниципалитетах 
объясняется не только внедрением спортивных техно-
логий и желанием детей, но прежде всего наличием 
спортивной секции или клуба, в котором бы работа-
ли профессиональные тренеры. Проведенный анализ 
показал, что баскетбол 3х3 активно развивается в г. 
Сочи и Адлерском районе (включая Сириус) на турнир 
«Оранжевый мяч» были выставлены 23 команды.

Школьный клуб «Виктория» МОУСОШ№25 г. Сочи 
Адлерский район объединяет 100 человек с 4 по 11 
класс (9-16 лет). В клубе развиваются виды спорта: тен-
нис, футбол, самбо, баскетбол. Все дети клуба играют 
в стритбол и самые физические подготовленные отби-
раются в команду баскетбол 3х3 к участию  различного 
уровня соревнованиях.

Для определения динамики подготовки коман-
ды к соревнованиям проводится контрольная тест-
проверка: 1. Прыжок вверх с места со взмахом рук. 2. 
Передвижение в защитной стойке. 3. Броски с дистан-
ции. 4. Штрафные броски.

Педагогический опыт МОУСОШ№25г.Сочи показы-
вает возможность создания школьного клуба «Викто-
рия», с ориентацией на профессиональный баскетбол, 
так как там есть учитель физической культуры, стояв-
ший у истоков создания такого клуба, проработавший 
в школе 25 лет и подготовивший себе смену, а именно 
выпускница школы Якунина Валентина Андреевна, 
стала студенткой-магистранткой заочного отделения 
КГУФКСТ, пошла работать учителем физической куль-
туры в школу и тренером в спортивную школу №10 г. 
Сочи по баскетболу вместе с наставником. В общеоб-
разовательных школах вновь введена система настав-
ничества, но к сожалению, отсутствует механизм ее 
использования. В МОУ СОШ№25 благодаря своему на-
ставнику молодой тренер набирается опыта, проводит 
не только тренировочный процесс, отбор в школьную 
команду, выезжает на соревнования и участвует в су-
действе по стритболу и баскетболу 3х3 в республике 
Абхазия.

Следует отметить, что школьный спорт популяр-
ное социальное направление, так как востребовано 
круглогодично, в каникулы, в урочное и во внеуроч-
ное время. Проблема состоит не только в обеспечении 
спортивным оборудованием, организацией трениро-
вочного процесса, выездом на соревнования, умением 
нести не только ответственность за детей, но и уметь 
бороться до конца за победную игру вместе с детьми. 
К такой социальной функции готовы не все педагоги-
тренеры, если учесть, что в общеобразовательных шко-
лах сохраняется сменность кадрового состава по всем 
предметам в том числе и по предмету «физическая 
культура». Не все молодые учителя готовы работать с 
детьми, а тем более с родителями, так как признаются, 
что социальное воспитание необходимо не только ре-
бенку, но и его родителям.

Баскетбол 3х3 становится популярным среди раз-
ных возрастных слоев и возрастов благодаря своей со-
циальной функции – массовой доступности. Играть 
можно не только на технологически оборудованных 
площадках в региональных и всероссийских соревно-
ваниях, но и в парках, скверах на асфальте, установле-

ны стойки с кольцами для игры (такой опыт есть в г. 
Анапе). Таким образом городская среда для молодежи 
становится эргономическим пространством.

Следует отметить, что смежные игры на одной пло-
щадке проводятся больше всего среди корпоративных 
компаний, играют микс по возрастам, один возраст в 
одно время на одной площадке в 2, 4 корзины. Игра 
сплачивает в тройки мальчишек и девчонок (два маль-
чика + одна девочка, так как три девочки подобрать 
сложно).

Актуальной остается проблема обеспечения без-
опасности игроков в игре. Баскетбол 3х3 контактная 
игра в мини-группе, можно играть не только на специ-
ально подготовленной площадке (размер, покрытие, 
ограждение обеспечивающих безопасность игроков), 
но и на любой поверхности с соблюдением установлен-
ных правил. Практика показывает большой процент 
травм приходится на плечо или колено, более того рас-
тяжение связок, вывихи суставов и разрывы мышц 
сопровождают всех баскетболистов. Рассматривая в 
целом процесс игры видим, что самой напряженной 
и активной является игра под кольцом. Поэтому не 
удивительно, что большинство травм случается имен-
но в такие моменты, как быстрый прорыв и блок-шот. 
При атаке чаще всего травмируется плечо и колено, 
неправильное ведение мяча может вызвать повреж-
дение плечевого сустава. С точки зрения биомехани-
ки, использование сгибателей тазобедренного сустава 
и туловища сводит к минимуму нагрузку на мышцы 
плеча и руки и позволяет контролировать движения 
кисти перед соприкосновением с мячом. Удар кистью 
руки по мячу во время подачи и атаки, перегружает 
кисть. Приземление на чужую ногу или неправильное 
приземление на свою (удар пятки) приведет к травме 
голеностопа, которую не все могут определить сразу. 
Необходимо осмотреть ногу и определить визуально и 
тактильными ощущениями пальцев, есть ли припух-
лость, резкая боль, странные смещения стопы (ранее 
ей не присущие), сложность при попытке пошевелить 
пальцами. Если спортсмен не может опираться на ногу, 
то необходимо немедленно снимать кроссовок и при-
ложить к ноге с двух сторон пакеты со льдом на 15 ми-
нут, который продается в специальных медицинских 
пакетах. Ногу поместить на возвышенность, например, 
лавочку, после этого на 2-3 часа наложить фиксирую-
щую повязку из специальных бинтов. И обязательно 
обратиться за медицинской помощью. Для предотвра-
щения травм используют наколенники, голеностопные 
бинты и специальные кроссовки. Избежать или сни-
зить травмируемость помогает защитная экипировка, 
профессионализм тренера и хорошая растяжка перед 
каждой тренировкой, игрой.

Заключение. Приходится констатировать тот факт, 
что в г. Краснодаре во вновь построенных микрорай-
онах не осталось места для придомовых территорий в 
которой, могли бы быть не только детские площадки, 
но и многофункциональные площадки для молодежи. 
Вновь построенные спортивные площадки с воркаут 
оборудованием, футбольными воротами и кольцом 
для уличного баскетбола заняты в большей степени 
игрой в футбол, по утрам и вечерам воркаутерами, а 
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зона уличного баскетбола остается не востребованной 
или активной в выходные дни. 

Круглосуточная виртуализация обездвижила насе-
ление превратив их в хакеров, реперов, блогеров и про-
сто ассоциативные элементы общества[8]. Пропаганда 
спортивного движения для этой части населения явля-
ется смешной идеей чиновников и тем более их физи-
ческое состояние не готово к активным прыжкам, если 
они даже не могут постоять на одной ноге, иначе тело 
потеряет равновесие.

Список источников и литературы.
1.Байбакова, Т. В. Модульная технология обучения 

технико-тактическим действиям в баскетболе 3x3 сту-
дентов непрофильных вузов / Т. В. Байбакова, О. А. 
Мельникова, Т. В. Колтошова // Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. – 2022. – № 2. – 
С. 24-26. – EDN KEBANE.

2. Васильева, Н. В. Формирование рейтинговой си-
стемы баллов в баскетболе 3х3 для участия в между-
народных турнирах / Н. В. Васильева, М. С. Зарубина, 
Л. Б. Андрющенко // Культура физическая и здоровье. 
– 2019. – № 4(72). – С. 83-86. – EDN BAMGSU.

3.Воронцов, Н. Д. Силовая подготовка студенческой 
команды по баскетболу 3х3 / Н. Д. Воронцов // Ученые 
записки. Электронный научный журнал Курского го-
сударственного университета. – 2021. – № 1(57). – С. 
225-231. – EDN CJUXLV.

4.Зарубина, М. С. Анализ научно-методической 
литературы по проблеме спортивной подготовки в 
баскетболе 3х3 / М. С. Зарубина, Ю. О. Аверясова, О. 
Н. Андрющенко // Культура физическая и здоровье. – 
2018. – № 4(68). – С. 112-114. – EDN VSBRUG.

5.Ключникова, С. Н. Особенности тренировочного 
процесса в стритболе / С. Н. Ключникова, Т. В. Шве-
цова // Поволжский педагогический поиск. – 2014. – № 
3(9). – С. 82-84. – EDN UJFKXR.

6.Колосов, Г. Н. Спортивные площадки как один из 
элементов формирования здоровой нации / Г. Н. Коло-
сов // Перспективы науки. – 2020. – № 9(132). – С. 107-
110. – EDN MCMJOM.

7.Макеева, В. С. Регулирование специальной работо-
способности квалифицированных спортсменов в ба-
скетболе 3×3 / В. С. Макеева, А. В. Алексахин // Физи-
ческая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреа-
ция. – 2020. – Т. 5. – № 4. – С. 85-90. – DOI 10.24411/2500-
0365-2020-15412. – EDN PNTTPY.

8.Мирошкина, М. Р. Цифровое поколение. Портрет 
в контексте педагогического профессионального обра-
зования / М. Р. Мирошкина // Социальная педагогика 
в России. Научно-методический журнал. – 2018. – № 3. 
– С. 31-44. – EDN XQOLXV.

9.Особенности соревновательной деятельности и 
игровых показателей в баскетболе 3х3 / М. Ю. Витман, 
Д. А. Бобровский, Д. Ю. Витман, Е. Ю. Ковыршина // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 
2020. – № 11(189). – С. 81-86. – DOI 10.34835/issn.2308-
1961.2020.11.p81-86. – EDN DVBVLK.

10.Тихонов, А. В. Воспитательный потенциал сту-
денческих спортивных внутривузовских соревнова-
ний / А. В. Тихонов, Н. В. Воронина // Человеческий ка-

питал. – 2021. – № 11(155). – С. 130-136. – DOI 10.25629/
HC.2021.11.14. – EDN VOYRPL.

11.Фесенко, М. С. Использование цифровых тех-
нологий как методов исследования в тренировочном 
процессе / М. С. Фесенко, Н. В. Васильева, В. С. Макее-
ва // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигатель-
ная рекреация. – 2021. – Т. 6. – № 4. – С. 96-99. – DOI 
10.47475/2500-0365-2021-16415. – EDN SMVVEF.

List of Sources and References.
1. Baibakova, T.V., Melnikova, O.A., Koltoshova, T.V. 

Modular technology for teaching technical and tactical 
actions in basketball 3x3 students of non-core universities 
// Physical culture: education, training. – 2022. – No. 2. – S. 
24-26. – EDN KEBANE.

2. Vasilyeva, N.V., Zarubina, M.S., Andryushchenko, 
L.B. Formation of a rating system of points in 3x3 basketball 
for participation in international tournaments // Physical 
culture and health. – 2019. – No. 4 (72). – S. 83-86. – EDN 
BAMGSU.

3. Vorontsov, N. D. Strength training of the student 
basketball team 3x3 / N. D. Vorontsov // Uchenye zapiski. 
Electronic scientifi c journal of Kursk State University. – 
2021. – No. 1 (57). – S. 225-231. – EDN CJUXLV.

4. Zarubina, M. S. Analysis of scientifi c and 
methodological literature on the problem of sports training 
in basketball 3x3 / M. S. Zarubina, Yu. O. Averyasova, O. N. 
Andryushchenko // Physical culture and health. – 2018. – 
No. 4 (68). – S. 112-114. – EDN VSBRUG.

5. Klyuchnikova, S. N. Features of the training process 
in streetball / S. N. Klyuchnikova, T. V. Shvetsova // Volga 
Pedagogical Search. – 2014. – No. 3(9). – S. 82-84. – EDN 
UJFKXR.

6. Kolosov, G. N. Sports grounds as one of the elements 
of the formation of a healthy nation / G. N. Kolosov // 
Prospects of science. – 2020. – No. 9 (132). – S. 107-110. – 
EDN MCMJOM.

7. Makeeva, V. S., Aleksakhin, A. V. Regulation of the 
special performance of qualifi ed athletes in basketball 3 
× 3 / V. S. Makeeva, A. V. Alexakhin // Physical culture. 
Sport. Tourism. Motor recreation. – 2020. – V. 5. – No. 4. 
– S. 85-90. – DOI 10.24411/2500-0365-2020-15412. – EDN 
PNTTPY.

8. Miroshkina, M. R. Digital generation. Portrait in 
the context of pedagogical vocational education / M. R. 
Miroshkina // Social pedagogy in Russia. Scientifi c and 
methodical journal. – 2018. – No. 3. – P. 31-44. – EDN 
XQOLXV.

9. Vitman M. Yu., Bobrovsky D. A., Vitman D. Yu., 
Kovyrshina E. Yu. P.F. Lesgaft . – 2020. – No. 11 (189). – S. 
81-86. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2020.11.p81-86. – 
EDN DVBVLK.

10. Tikhonov, A. V. Educational potential of student 
sports intra-university competitions / A. V. Tikhonov, N. 
V. Voronina // Human capital. – 2021. – No. 11 (155). – S. 
130-136. – DOI 10.25629/HC.2021.11.14. – EDN VOYRPL.

11. Fesenko, M. S., Vasilyeva N. V., Makeeva V. S. Th e 
use of digital technologies as research methods in the 
training process // Physical culture. Sport. Tourism. 
Motor recreation. – 2021. – T. 6. – No. 4. – S. 96-99. – DOI 
10.47475/2500-0365-2021-16415. – EDN SMVVEF.



62

ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЦЕССЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF DOCUMENTING THE ADMINISTRATIVE 

AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY.

Криворученко Лариса Николаевна, магистр государственного и муниципального управления факультета 

управления института экономики, управления и права Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет».

 K.Laura.N@yandex.ru

Бобкова Надежда Сергеевна, главный архивист МПГУ. магистр архивоведения и документоведения исто-

рико-архивного института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Российский государственный гуманитарный университет».

 nadejda_solnce2@bk.ru

Аннотация. Исследование данной темы обусловлено тем, что в настоящее время высшие учебные заведе-

ния, как правило, не учитывают в своей текущей деятельности документационное обеспечение как элемент 

риска. В связи с этим представляет интерес рассмотрение практического опыта, дающего возможность под-

твердить важность документационного обеспечения административно-хозяйственной деятельности вуза 

при управлении рисками в вузе.

Ключевые слова: управление рисками, документационное обеспечение, административно-хозяйственная 

деятельность, риски, утрата документов.

Krivoruchenko Larisa Nikolaevna, Master of Public and Municipal Administration, Faculty of Management, Institute 

of Economics, Management and Law, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian 

State University for the Humanities».

Bobkova Nadezhda Sergeevna, Chief Archivist of the Moscow State University. Master of Archival Science and 

Documentation of the Historical and Archival Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «Russian State University for the Humanities».

Abstract.  The study of this topic is due to the fact that currently higher educational institutions, as a rule, do not take 

into account documentation support as an element of risk in their current activities. In this regard, it is of interest to 

consider practical experience, which makes it possible to confirm the importance of documenting the administrative 

and economic activities of the university in risk management at the university.

Keywords: risk management, documentation support, administrative and economic activities, risks, loss of documents.

Управление рисками в вузе представляет собой 

комплексный подход, учитывающий регламенти-

рующую деятельность государственных и местных ор-

ганов власти, качество процесса принятия и исполне-

ния в вузе управленческих решений и их правильное 

документирование. Целью управления рисками в вузе 

является выявление потенциальных действий и фак-

тов, способных повлиять на результаты деятельности 

вуза и организация приемлемого уровня возможных 

рисков. 

Поиск эффективных путей управления администра-

тивно-хозяйственной деятельностью (далее - АХД) со-

временного вуза в условиях сокращения государствен-

ного финансирования и неустойчивой экономической 

ситуации в стране является одной из важнейших задач 

руководства высших учебных заведений.

Эффективное управление в высшем учебном заведе-

нии АХД в современных условиях постоянной неопре-

деленности и рисков может быть только при правиль-

но организованном документационном обеспечении.

Нормативно-правовой базой управления риска-

ми в процессе документационного обеспечения АХД 

вуза являются ГОСТ «Информация и документация. 

Оценка рисков для документных процессов и систем» 

[1], Перечень типовых управленческих документов с 

указанием сроков их хранения [2], Методические ука-

зания по применению примерной номенклатуры дел 

высшего учебного заведения [3], Перечень типовых до-

кументов, образующихся в научно-технической и про-

изводственной деятельности организаций, с указани-

ем сроков хранения [4].
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К основным задачам АХД вуза относятся: реги-

страция прав собственности на здания и сооружения, 

техническое обслуживание зданий, сооружений и 

инженерной инфраструктуры вуза, организация ма-

териально-технического обеспечения, организация 

и обеспечение нормативно-правовых условий труда, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима и пра-

вил противопожарной безопасности, планирование и 

организация проведения и контроль капитальных и 

текущих ремонтов и т.д.

Любая АХД сопровождается документированием 

хозяйственных операций, являющихся разнообразны-

ми по своим функциям, с большим количеством спец-

ифических тонкостей и особенностей.

Документационное обеспечение АХД высшего учеб-

ного заведения представляет собой документальное со-

провождение вспомогательной деятельности вуза, свя-

занной с обеспечением его функционирования. Оно яв-

ляется одним из основных факторов в управлении вуза, 

включающего полную информацию об АХД вуза.

Цель документационного обеспечения АХД вуза со-

стоит в предоставлении руководству вуза структури-

рованной информации, позволяющей в оперативном 

режиме реагировать на изменения, в первую очередь 

негативные, в процессе исполнения хозяйственных 

операций вузом и всех его структурных подразделе-

ний.

Риск представляет собой вероятность возникно-

вения каких-либо действий или фактов, в результате 

наступления которых возможны появления неблаго-

приятных последствий для организации. Следствием 

реализации рисков является потеря эффективности 

работы, материальный и/или финансовый ущерб, урон 

деловой репутации и т.д.

Основные риски АХД вуза в итоге имеют финан-

совые либо правовые последствия, которые можно 

минимизировать или признать ничтожными посред-

ством правильно оформленных документов, которые 

при необходимости предъявляются государственным 

или судебным органам. Очень важно обратить внима-

ние на ситуации, «в которых документы, отнесенные к 

числу ключевых для оперативной деятельности, под-

вергаются комбинации рисков» [1, ст. 4.3].

При оценке влияния рисков на процесс документа-

ционного обеспечения АХД вуза, следует принять во 

внимание наличие локальных нормативных актов (да-

лее - ЛНА) вуза, обеспечивающих   документирование, 

документооборот, оперативное хранение и использо-

вание документов, возможности вуза по оперативной 

замене данных ЛНА с течением времени в зависимости 

от политических и экономических изменений в стране, 

изменений в направлении деятельности вуза, в связи 

с изменениями масштаба деятельности и структуры 

вуза, контроля за исполнением данных ЛНА.

Последствием рисков в процессе документационно-

го обеспечения АХД вуза является утрата или неустра-

нимые повреждения документов, которые, в итоге, 

оказываются полностью бесполезными для использо-

вания в деятельности вуза, утрачивают аутентичность, 

надежность, целостность, юридическую значимость и 

перестают отвечать потребностям вуза.
Оценка рисков для документационного обеспечения 

АХД вуза должна включаться в комплексную систему 
управления рисками вуза, а также принимать во внима-
ние роль человеческого фактора в работе с документами 
и учитывать взаимосвязи с иными областями оценки 
риска в вузе (например, с финансовой деятельностью, с 
вопросами информационной безопасности и т.д.).

Управление рисками в вузе предполагает регламен-
тирование любой деятельности, связанной с возмож-
ными рисками: рисками пожаров, аварий, экономиче-
скими и финансовыми рисками, рисками нанесения 
вреда здоровью работникам и учащимся, экологиче-
скими и репутационными рисками.

Управление рисками в административно-хозяй-
ственной деятельности вуза тесно увязано с понима-
нием того, какие именно действия или факты могут 
представлять угрозу эффективной деятельности вуза и 
возможности их предотвращения.

Следует отметить, что к документационному обеспе-
чению АХД относятся помимо документов по матери-
ально-техническому снабжению вуза комплексы доку-
ментов длительных сроков хранения: документы (ин-
формация, акты, заключения, докладные, служебные 
записки, справки, переписка, паспорта) по вопросам 
охраны объектов культурного наследия, документы 
(акты, заключения, донесения, протоколы) аварийных 
комиссий, связанные с крупным материальным ущер-
бом и человеческими жертвами, документы техниче-
ского учета объектов недвижимого имущества (техни-
ческие планы, технические и кадастровые паспорта), 
документы (постановления, ходатайства, соглашения 
об изъятии, перечни имущества, акты, расчеты, выпи-
ски из реестра) об отчуждении (изъятии) недвижимо-
го имущества для государственных и муниципальных 
нужд [2] и иные документы, утрата которых может соз-
дать проблемы в деятельности вуза . 

Одними из распространенных рисков в вузе в про-
цессе АХД является утрата документов или ошибки 
при подготовке уничтожения документов.

Утрата документов, независимо от причин, может 
вызвать серьезные последствия в зависимости от важ-
ности утраченных документов.

Высшему учебному заведению при утрате админи-
стративно-хозяйственных документов обязательно 
требуется подтверждение утраты данных документов 
(например, справка Управления внутренних дел о воз-
буждении уголовного дела по факту кражи документов 
[5], акт органа государственного пожарного надзора 
[6], акт жилищно-эксплуатационного управления об 
аварии, в результате которой погибли документы [7]).

В случае утраты подлинника документа можно пре-
доставить дубликат документа, его копию, определе-
ние или решение суда, подменяющее собой первичные 

документы, находящиеся в распоряжении вуза или по-

лученные от иной организации-контрагента [8].

Механизм восстановления утраченных документов 

вуз вправе устанавливать самостоятельно, закрепляя 

его в ЛНА вуза.



64

ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Управление рисками предполагает, что уничтоже-

ние документов либо их передача на архивное хранение 

проводятся так, как это предписано в архивном законо-

дательстве, а процедуры окончательного определения 

сроков хранения документов предусматривают, в слу-

чае необходимости, возможность продления хранения 

документов после истечения срока их хранения в со-

ответствии с Перечнями [2, 4] (например, в рамках су-

дебного разбирательства). Требуется документировать 

все действия по уничтожению документов и проводить 

тестирование на предмет возможности восстановления 

документов или документной информации [1, ст. 5.5.5].

Уничтожение документов по истечении установлен-

ного срока хранения снимает основания для привлече-

ния к ответственности вуза [9].  

Уничтожение, в связи с истечением сроков хранения 

документов, следует подтверждать договорами со сто-

ронними организациями на уничтожение документов, 

накладными или актами об уничтожении документов. 

Следует учитывать, что срок хранения документов 

надо считать не с момента их создания, а с момента 

прекращения их функций. 

Как правило, риски, связанные с утратой и уничто-

жением административно-хозяйственных документов, 

в вузах не систематизированы в реестрах или регла-

ментах с указанием действий по их возможному регу-

лированию.

Таким образом, в настоящее время работа по управ-

лению рисками в процессе документационного обе-

спечения АХД вуза слабо проработана, что ведет к па-

дению эффективности системы управления образова-

тельной организации. 

Использование на практике стандарта «Информа-

ция и документация. Оценка рисков для документных 

процессов и систем» вызывает сложности, так как не 

учитывает специфические особенности в АХД вуза. 

Несмотря на поручение Правительства РФ от 

26.03.2020 № ДЧ-П-44-2409 о разработке на его основе 

перечней видов документов, образующихся в деятель-

ности федеральных органов власти и подведомствен-

ных им организаций с указанием сроков хранения, в 

настоящее время отсутствует актуальный ведомствен-

ный перечень Министерства просвещения РФ и подве-

домственных ему образовательных организаций, что 

создает проблемы с определением видов и разновидно-

стей документов по АХД вузов и сроков их хранения и 

приводит к сложностям в работе вуза по минимизации 

рисков посредством организации документационного 

обеспечения АХД.
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