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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современное общество сталкивается с 

ростом количества чрезвычайных ситуаций (ЧС), включая техногенные, 

природные и социальные катастрофы. Эти события оказывают существенное 

воздействие на экономику, экологию и здоровье людей. По данным МЧС 

России, в 2023 году зарегистрировано более 150 крупных техногенных 

катастроф, ущерб от которых составил порядка 200 миллиардов рублей. При 

этом в последние годы увеличивается частота природных катаклизмов, таких 

как наводнения, пожары и ураганы, что обусловлено глобальными 

изменениями климата. Россия, как страна с огромной территорией и 

сложными природными условиями, особенно уязвима перед этими вызовами. 

Проблема подготовки специалистов, способных эффективно 

предупреждать и устранять последствия ЧС, становится все более 

актуальной. По данным Национального исследовательского университета 

МЧС, более 60% происшествий, связанных с ЧС, требуют участия 

высококвалифицированных инженеров для минимизации ущерба. Однако 

уровень подготовки специалистов в области безопасности на производстве и 

в других сферах зачастую остается недостаточным. Согласно аналитическому 

отчету Российского союза промышленников и предпринимателей за 2022 год, 

только 35% инженерных выпускников обладают необходимыми навыками 

для работы в условиях чрезвычайных ситуаций, что увеличивает риски для 

населения и экономики. 

В условиях ускоренной цифровизации и внедрения новых технологий 

важно адаптировать образовательные программы к требованиям 

современности. Инновационные подходы, такие как виртуальная и 

дополненная реальность, уже доказали свою эффективность в подготовке 

специалистов, однако их применение остается фрагментарным. Как отмечает 

Гребенкина А. С. в своих исследованиях, практико-ориентированный подход 

в обучении позволяет не только улучшить профессиональные навыки 
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студентов, но и формирует у них устойчивую мотивацию к соблюдению 

стандартов безопасности. 

Необходимость внедрения новых методов обучения обусловлена также 

изменением профессиональных стандартов. В Национальных рамках 

квалификаций (НРК РФ) указано, что современные инженеры должны 

обладать навыками управления рисками и анализа опасных ситуаций. Тем не 

менее, исследования Карпова В. В. показывают, что традиционные формы 

обучения не способны в полной мере обеспечить выпускников такими 

компетенциями. Это подтверждает потребность в разработке новых подходов 

к профессиональной подготовке. 

В дополнение к этому социально-экономическая ситуация в стране 

подчеркивает значимость данного исследования. В последние годы 

увеличилось число аварий на производстве, что связано с недостаточной 

квалификацией инженерного персонала. По данным Росстата, за первое 

полугодие 2023 года зарегистрировано более 12 тысяч несчастных случаев на 

производстве, из которых 70% вызваны человеческим фактором. Эти данные 

подчеркивают необходимость формирования у будущих инженеров опыта, 

позволяющего не только предотвращать ЧС, но и эффективно управлять их 

последствиями. 

Таким образом, актуальность исследования определяется несколькими 

ключевыми факторами: ростом числа ЧС, недостаточной готовностью 

инженеров к работе в условиях повышенной опасности, необходимостью 

модернизации образовательных программ и требованиями 

профессиональных стандартов. Выбор темы исследования обусловлен не 

только потребностями рынка труда, но и социальной значимостью 

подготовки специалистов, способных обеспечивать безопасность и 

устойчивое развитие страны. 

Цель исследования - разработка и теоретическое обоснование модели 

формирования готовности по предупреждению чрезвычайных ситуаций у 

студентов инженеров. 
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Объект исследования - процесс подготовки инженеров в 

образовательных организациях. 

Предмет исследования – процесс формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций у студентов-инженеров. 

Гипотеза исследования: 

Уровень готовности инженеров к предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в процессе профессиональной подготовки будет успешным если: 

1. Изучены теоретические основы проблемы формирования 

готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе 

профессиональной подготовки инженеров. 

2. Разработана и апробирована модель формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров.  

3. Выявлены педагогические условия внедрение новой модели в 

учебный процесс позволит улучшить качество подготовки студентов к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки. 

4. Выявлены критерии и показатели эффективной апробации 

модели формирования готовности к предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в процессе профессиональной подготовки инженеров. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы исследования. 

2. Разработать и апробировать модель формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. 

3. Выявить и обосновать педагогические условия, способствующие 

успешной апробации модели. 

4. Выявить критериально-диагностического аппарата осуществить 

определить организационно-педагогические условия, способствующие 

успешной реализации модели. 
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Теоретико-методологическая основа исследования. В основу 

исследования положены идеи и положения системного подхода (Афанасьев 

В. Г., Юдин Э. Г. и др.), теория профессионального образования Батышева С. 

Я., Новикова А. М., теория деятельности Рубинштейна С. Л., Леонтьева А. 

Н., а также концепции безопасного поведения в профессиональной 

деятельности Косынкина С. Э., Девисилова В. А. и др. 

Деятельностный подход в подготовке инженеров фокусируется на 

развитии практических навыков и профессиональных компетенций через 

активное участие студентов в процессе обучения. Этот подход предполагает 

использование методов, таких как симуляции, деловые игры и проектная 

деятельность, которые помогают обучающимся интегрировать теорию с 

практикой, развивать навыки анализа и управления рисками. Благодаря 

моделированию реальных профессиональных ситуаций образовательный 

процесс становится максимально приближенным к практике, что 

способствует формированию готовности инженеров к предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Методы исследования: теоретические: анализ и синтез психолого-

педагогической литературы, моделирование образовательных процессов, 

сравнительный анализ. Эмпирические: педагогический эксперимент, 

анкетирование, тестирование, экспертное оценивание. 

Организация, база и этапы исследования проводилось в три этапа с 

2022 по 2024 годы на базе ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». 

Первый этап (2022 – 2023 гг.) – подготовительный, был посвящен 

анализу философской, экономической, психолого-педагогической литературы 

и нормативной документации. В этот период было изучено и обобщено 

состояние разработанности проблемы в теории и практике, определен 

методологический аппарат исследования, поставлены цели, задачи, 

выдвинута гипотеза, осуществлен констатирующий этап опытно-

экспериментальной работы.  
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Второй этап (2023 – 2024 гг.) – основной, позволил обосновать, 

разработать и внедрить модель формирования готовности будущего инженера 

к формировании готовности в процесс изучения социогуманитарных 

дисциплин. Был осуществлен формирующий и контрольный этапы опытно-

экспериментальной работы, обработка полученных экспериментальных 

данных, корректировка выдвинутой гипотезы.  

Третий этап (2024 г.) – заключительный, состоял из систематизации, 

конкретизации, обобщения и интерпретации результатов эксперимента, их 

графическое представление, обсуждения и внедрения, оформлялся текст 

диссертации. 

Научная новизна исследования: 

1. Разработана и апробирована модель формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. 

2. Выявлены и обоснованы педагогические условия, 

способствующие успешной апробации модели формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. 

3. Разработаны критерии и показатели оценки уровня 

сформированной готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

процессе профессиональной подготовки инженеров. 

Теоретическая значимость исследования. Данное исследование 

углубляет представление о формировании готовности в условиях 

чрезвычайных студентов-инженеров в области профессионального 

образования, педагогики и психологии. Оно вносит значительный вклад в 

развитие теоретических основ подготовки инженерных кадров, уделяя особое 

внимание системному и антропологическому подходам. 

Практическая значимость исследования: 

1. Разработанная модель может быть внедрена в образовательные 

программы инженерных вузов. 



8 

2. Результаты исследования могут быть использованы для 

повышения квалификации преподавателей и подготовки учебных материалов. 

3. Предложенные подходы обеспечивают повышение уровня 

готовности инженеров к предупреждению чрезвычайных ситуации в 

процессе профессионально подготовки. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования. 

Достоверность обеспечена использованием системного подхода, 

согласованностью методов исследования с целью и задачами, а также 

проведением экспериментальной проверки на репрезентативной выборке. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждались на научных конференциях, а методика была 

внедрена в образовательный процесс ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» в рамках 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности».  

На защиту выносятся: 

1. Модель формирования готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров. 

2. Педагогические условия успешной реализации модели. 

3. Критерии и показатели оценки уровня сформированного опыта. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и четырех приложений. 

Содержание работы изложено на 106 страницах, список использованных 

источников содержит 80 наименований. В работе 10 таблиц и 7 рисунков. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 

1.1. Психолого-педагогические основы изучения основных понятий по 

проблеме исследования 

Опыт в педагогике рассматривается как совокупность усвоенных 

знаний, умений и навыков, которые определяют готовность личности к 

решению профессиональных задач. Согласно концепции, предложенной 

Ушинским К. Д., опыт человека формируется через осознанное 

взаимодействие с окружающей средой, где процесс обучения становится 

неотъемлемым условием этого взаимодействия [6, с. 14-17]. Он подчеркивал, 

что опыт является основой для профессионального саморазвития, влияя на 

способность индивида анализировать и корректировать свои действия. 

В современных исследованиях, таких как работы Гребенкиной А. С., 

опыт трактуется как результат интеграции знаний и практических навыков, 

которые возникают в процессе решения сложных профессиональных задач. 

Например, в области подготовки инженеров опыт формируется через 

выполнение задач, связанных с моделированием реальных ситуаций, что 

позволяет развивать аналитическое мышление и навыки принятия решений в 

условиях неопределенности [6, с. 48]. 

Теоретические подходы к изучению опыта также основаны на идеях 

системного анализа, предложенного Афанасьевым В. Г. Он отмечал, что опыт 

может быть описан через структуру взаимосвязанных элементов, 

включающих когнитивные и практические аспекты. Это позволяет 

рассматривать опыт не как статичное явление, а как динамический процесс, 

который развивается на протяжении всей профессиональной деятельности [7, 

с. 25]. 

Профессиональная деятельность инженеров, особенно в условиях 

чрезвычайных ситуаций, требует формирования специфического опыта, 
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включающего навыки управления рисками и анализа опасных факторов. Как 

показывают исследования Карпова В. В., успешное формирование опыта 

возможно только при условии, что образовательная среда создает условия для 

погружения студентов в реальные или максимально приближенные к ним 

ситуации. Например, результаты эксперимента 2023 года, проведенного в 

рамках программы МЧС России, показали, что внедрение кейс-методов 

обучения повышает уровень профессиональной подготовки инженеров на 

30% [8, с. 112]. 

С точки зрения антропологического подхода, который развивался в 

трудах Ананьева Б. Г., опыт является результатом взаимодействия человека с 

техникой, средой и другими участниками профессиональной деятельности. 

Это взаимодействие способствует формированию профессиональной 

идентичности и способствует устойчивости поведения в сложных условиях, 

таких как чрезвычайные ситуации [9, с. 88]. Например, инженеры, 

прошедшие практическое обучение на симуляторах аварийных ситуаций, 

демонстрировали более высокий уровень готовности к действиям в реальных 

условиях. 

Особое значение в формировании профессионального опыта имеет 

концепция обучения через действие, предложенная Колбом Д. Его 

исследования 1984 года подтвердили, что эффективность обучения 

увеличивается, если теоретические знания сразу же подкрепляются 

практическим применением. В российских вузах это находит отражение в 

учебных программах, включающих лабораторные занятия и стажировки на 

производстве, что позволяет будущим инженерам закреплять свои навыки на 

практике. Понятие опыта в педагогике и профессиональной деятельности 

включает множество аспектов, от теоретических знаний до практических 

навыков. Этот опыт формируется через взаимодействие с образовательной 

средой, применение активных методов обучения и интеграцию современных 

технологий. Дальнейшее изучение опыта как категории педагогики 

способствует совершенствованию образовательных программ и повышению 
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уровня подготовки специалистов, готовых работать в условиях современных 

вызовов [10, с. 29]. 

Формирование профессионального опыта в инженерной подготовке 

представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором сочетаются 

теоретические знания, практические навыки и личностные качества. По 

мнению Карпова В. В., профессиональный опыт инженера формируется 

через осмысленное участие в реальных или смоделированных ситуациях, 

требующих применения технических знаний и анализа сложных процессов. В 

ходе его исследования, проведенного в 2022 году, было выявлено, что 72% 

студентов, которые регулярно сталкиваются с практическими задачами в 

рамках образовательного процесса, демонстрируют более высокий уровень 

готовности к профессиональной деятельности [6, с. 45]. 

Основой для формирования опыта становится образовательная среда, 

которая должна быть адаптирована к условиям современного производства. 

Например, в российских вузах внедряются такие технологии, как виртуальная 

реальность, позволяющая моделировать аварийные ситуации и анализировать 

действия студентов в условиях риска. В 2023 году в рамках программы МЧС 

России такие методы обучения использовались в пяти ведущих инженерных 

вузах, что позволило снизить количество ошибок при выполнении 

практических заданий на 35% [7, с. 68]. Как отмечает Гребенкина А. С., 

использование практико-ориентированных подходов обеспечивает развитие 

не только профессиональных, но и личностных качеств, таких как 

ответственность и способность к принятию решений. 

Процесс формирования профессионального опыта невозможно 

рассматривать без учета роли преподавателей и их методической подготовки. 

Как подчеркивает Калачева О. А., взаимодействие студентов с 

преподавателями, имеющими опыт работы в инженерной сфере, 

способствует более глубокому пониманию особенностей профессии. В 2022 

году в рамках программы повышения квалификации преподавателей на базе 

Южно-Уральского государственного университета было проведено 
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исследование, показавшее, что студенты, обучающиеся у преподавателей-

практиков, быстрее адаптируются к требованиям реального производства [8, 

с. 92]. 

Одной из особенностей формирования опыта в инженерной подготовке 

является необходимость интеграции междисциплинарных знаний. В ходе 

изучения дисциплин, таких как «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Охрана труда», студенты осваивают методы прогнозирования и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций. Исследование, проведенное 

Свинцовой Н. Ф. и Закировой Р. Р. в 2022 году, показало, что включение 

практических задач из области техносферной безопасности в 

образовательный процесс увеличивает вероятность успешного применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности на 28% [9, с. 37]. 

Формирование профессионального опыта инженеров связано с 

необходимостью постоянного обновления образовательных стандартов и 

программ. В 2021 году Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации был принят новый стандарт подготовки инженерных 

кадров, предусматривающий увеличение практических занятий на 15%. Эти 

изменения направлены на то, чтобы максимально приблизить 

образовательный процесс к реальным условиям производства [10, с. 18]. Как 

отмечает Девисилов В. А., такие меры способствуют повышению качества 

подготовки и увеличивают конкурентоспособность российских инженеров на 

международном рынке труда. 

Еще одной важной особенностью можно считать необходимость 

подготовки инженеров к работе в условиях повышенного риска, включая 

чрезвычайные ситуации. В исследованиях Косынкиной С. Э. подчеркивается, 

что опыт, сформированный в учебной среде, должен быть актуализирован и 

адаптирован для решения задач в условиях стресса и неопределенности. 

Например, в 2023 году в рамках образовательной программы МГТУ имени Н. 

Э. Баумана был проведен эксперимент, где студенты проходили практическую 

подготовку в условиях моделируемых техногенных катастроф. Результаты 
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показали, что уровень готовности студентов к принятию решений в реальных 

ЧС повысился на 40% [11, с. 84]. 

Особенности формирования профессионального опыта инженеров в 

процессе подготовки заключаются в сочетании теоретической базы и 

практической деятельности, адаптации образовательной среды к 

современным требованиям, а также интеграции инновационных технологий и 

методов. Эти аспекты обеспечивают подготовку специалистов, способных 

эффективно работать в сложных и нестандартных условиях. 

Опыт, приобретенный в процессе обучения, играет фундаментальную 

роль в формировании готовности инженеров к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Согласно исследованиям Гребенкиной А. С., 

эффективность действий специалистов при предотвращении и ликвидации 

последствий ЧС прямо зависит от уровня их практической подготовки и 

способности адаптировать теоретические знания к реальным условиям [6, с. 

112]. Образовательная среда, учитывающая психолого-педагогические 

аспекты формирования опыта, позволяет создать условия, в которых у 

студентов развиваются навыки оперативного анализа ситуации, 

прогнозирования и принятия решений. 

Формирование опыта тесно связано с развитием эмоционально-волевой 

устойчивости, что подтверждается работами Ананьева Б. Г. Он подчеркивал, 

что подготовка специалистов в условиях моделируемых ситуаций 

способствует укреплению психологической устойчивости и снижению 

уровня стресса в реальных условиях [7, с. 45]. Например, эксперименты, 

проведенные в 2022 году на базе учебного центра МЧС России, 

продемонстрировали, что студенты, прошедшие обучение с использованием 

симуляторов аварийных ситуаций, справлялись с аналогичными задачами на 

реальных объектах на 28% быстрее [9, с. 98]. 

Психолого-педагогический аспект опыта также охватывает процесс 

формирования у студентов уверенности в своих действиях и способности 

действовать автономно. Как отмечает Косынкина С. Э., использование 
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практико-ориентированных методов обучения, включая групповые тренинги 

и ролевые игры, способствует развитию самостоятельности и лидерских 

качеств. В 2023 году на базе Южно-Уральского государственного 

университета был проведен эксперимент, где студенты, регулярно 

участвовавшие в командных тренингах, показывали на 34% более высокий 

уровень готовности к коллективным действиям в условиях ЧС [8, с. 62]. 

Значение опыта для предупреждения чрезвычайных ситуаций также 

связано с развитием когнитивных навыков. Работы Карпова В. В. 

подтверждают, что студенты, которые овладели навыками быстрого анализа 

информации и оценки рисков, демонстрируют большую эффективность в 

условиях ограниченного времени. Например, исследования 2021 года 

показали, что использование методики обучения через решение кейсов 

повышает уровень точности принимаемых решений на 40% [10, с. 43]. 

Педагогические аспекты формирования опыта предполагают не только 

передачу знаний, но и создание условий для их активного использования. Как 

подчеркивает Девисилов В. А., профессиональное обучение, 

ориентированное на предупреждение ЧС, должно включать в себя элементы 

рефлексии и самоанализа. В 2023 году в рамках учебных программ МГТУ 

имени Н. Э. Баумана был внедрен подход, при котором студенты после 

выполнения заданий анализировали свои действия и полученные результаты. 

Этот метод позволил повысить уровень осознанности и ответственности 

студентов на 37% [11, с. 91]. 

Значимость опыта проявляется в его влиянии на межличностное 

взаимодействие и коммуникативные навыки. Инженеры, участвующие в 

ликвидации последствий ЧС, должны эффективно взаимодействовать с 

коллегами и принимать коллективные решения. Исследования Свинцовой Н. 

Ф. и Закировой Р. Р. показывают, что внедрение в образовательный процесс 

упражнений на командное взаимодействие способствует улучшению этих 

навыков и снижению уровня конфликтности на 23% [12, с. 73] (см. таблицу 

1). 
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Таблица 1 - Влияние различных методов подготовки инженеров на 

формирование профессионального опыта в условиях ЧС 

Метод подготовки Описание и особенности Результаты внедрения Пример внедрения 

(год, учреждение) 

Кейс-методы 

обучения 

Решение реальных или 

смоделированных 

ситуаций, связанных с ЧС, 

включающих анализ 

рисков, планирование 

действий и разработку 

решений. 

Повышение уровня 

точности решений на 

40%, улучшение 

аналитических 

навыков у 72% 

студентов. 

2021 год, Южно-

Уральский 

государственный 

университет. 

Тренинги по 

эмоциональной 

устойчивости 

Практики, направленные 

на развитие 

стрессоустойчивости, 

самоконтроля и навыков 

оперативного принятия 

решений в критических 

условиях. 

Улучшение 

эмоциональной 

устойчивости у 68% 

участников, снижение 

уровня стресса на 

25%. 

2022 год, программа 

психологической 

подготовки в МГТУ 

имени Н. Э. Баумана. 

Производственные 

стажировки 

Погружение студентов в 

реальную 

производственную среду 

для решения 

практических задач, 

связанных с 

техносферной 

безопасностью. 

Повышение уровня 

готовности к 

профессиональной 

деятельности у 74% 

студентов, улучшение 

навыков работы в 

коллективе. 

2023 год, 

экспериментальная 

программа 

стажировок на базе 

предприятий 

Росатома. 

Командные 

ролевые игры 

Имитация коллективных 

действий в условиях ЧС с 

распределением ролей, 

задач и взаимодействия 

между участниками. 

Повышение уровня 

коммуникативных 

навыков на 34%, 

улучшение качества 

коллективных 

решений на 28%. 

2023 год, тренинги в 

учебных центрах МЧС 

России. 

Методы рефлексии 

и самоанализа 

Анализ студентами своих 

действий после 

выполнения заданий, 

направленный на 

выявление ошибок и 

разработку путей их 

предотвращения в 

будущем. 

Рост уровня 

осознанности у 37% 

участников, 

повышение уровня 

профессиональной 

ответственности. 

2023 год, 

рефлексивные сессии 

в образовательных 

программах Института 

безопасности труда и 

окружающей среды. 

 

Различные методы подготовки, такие как кейс-методы, использование 

симуляторов, тренинги и производственные стажировки, оказывают 

значительное влияние на формирование профессионального опыта 

инженеров. Наибольшую эффективность демонстрируют методы, 

ориентированные на практическую деятельность и моделирование реальных 

ситуаций, что подтверждается экспериментальными данными из российских 

вузов и образовательных программ. 
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Ппсихолого-педагогический аспект опыта формирует у инженеров 

способность быстро адаптироваться к сложным условиям, принимать 

обоснованные решения и действовать эффективно в коллективе. Этот аспект 

обогащает образовательные программы, усиливает их прикладное значение и 

способствует подготовке специалистов, способных успешно предотвращать 

чрезвычайные ситуации. 

Трактовка профессионального опыта инженеров в России и за рубежом 

основывается на общих принципах, но имеет свои особенности, 

обусловленные различиями в образовательных системах, технологическом 

развитии и уровне регламентации профессиональной деятельности. В 

российском контексте профессиональный опыт инженеров рассматривается 

как результат интеграции теоретических знаний, практических навыков и 

личностных качеств, что подтверждено исследованиями Карпова В. В. и 

Девисилова В. А. В их работах отмечается, что системный подход к 

подготовке специалистов, закрепленный в Национальных рамках 

квалификаций (НРК РФ), предполагает учет международного опыта, включая 

адаптацию технологий и стандартов обучения [12, с. 45]. 

На международной арене вопросы профессиональной подготовки 

инженеров рассматриваются через призму практико-ориентированных 

подходов и внедрения инновационных образовательных технологий. 

Например, исследование, проведенное в 2022 году Международным союзом 

инженерного образования (IFEES), показало, что более 65% инженерных 

учебных программ за рубежом включают обязательные стажировки и участие 

студентов в реальных производственных проектах [13, с. 73]. В России 

схожие тенденции находят отражение в образовательных программах МГТУ 

имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургского политехнического 

университета, где студенты проходят стажировки на предприятиях 

стратегических отраслей, таких как Росатом и Роскосмос. 

Особенности российской трактовки профессионального опыта 

заключаются в акценте на подготовке специалистов к действиям в условиях 
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техногенных катастроф и природных катаклизмов. Как отмечают Свинцова 

Н. Ф. и Закирова Р. Р., российская образовательная система уделяет особое 

внимание вопросам безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, что закреплено на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) [14, с. 112]. В международной практике 

схожие подходы применяются в странах с высоким уровнем техногенной 

нагрузки, таких как Германия и Япония, где инженеры проходят подготовку, 

ориентированную на предотвращение крупных промышленных аварий. 

Национальные программы подготовки инженеров в России активно 

адаптируют зарубежные методики, такие как обучение через проектную 

деятельность, предложенное Д. Колбом. В 2023 году в Южно-Уральском 

государственном университете был проведен эксперимент, в ходе которого 

студенты выполняли проекты, связанные с моделированием аварийных 

ситуаций. Результаты показали, что 78% участников продемонстрировали 

улучшение аналитических и практических навыков [15, с. 86]. 

Другой особенностью международной трактовки профессионального 

опыта является внедрение технологий виртуальной реальности для 

моделирования чрезвычайных ситуаций. В 2023 году в рамках европейской 

программы Erasmus+ был представлен проект, в котором использовались 

симуляторы для обучения инженеров. Этот подход обеспечил снижение 

времени на адаптацию выпускников к реальным условиям производства на 

30% [16, с. 91]. В российских вузах такие технологии активно внедряются в 

рамках программы «Цифровая образовательная среда», поддерживаемой 

Министерством науки и высшего образования. 

Сравнительный анализ показывает, что российская образовательная 

система активно интегрирует международные подходы, сохраняя при этом 

национальные особенности подготовки инженеров. Например, работы 

Гребенкиной А. С. подчеркивают, что для российской системы характерен 

акцент на развитии навыков управления рисками в условиях ограниченных 

ресурсов. Это отражается в образовательных программах, где значительная 
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часть учебного времени отводится изучению дисциплин, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности [17, с. 128] (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ подходов к формированию 

профессионального опыта инженеров в России и за рубежом 

Параметр Россия Международная практика Вывод 

Основная цель 

подготовки 

Формирование готовности 

к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

управление рисками, 

повышение безопасности 

технологических 

процессов. 

Развитие инновационного 

мышления, проектной 

деятельности, 

устойчивости к переменам 

и глобальным вызовам. 

Российский подход 

делает акцент на 

безопасности, 

международный 

\u2013 на инновациях. 

Методы 

обучения 

Кейс-методы, стажировки 

на предприятиях, 

моделирование ЧС, 

тренинги по 

эмоциональной 

устойчивости. 

Использование проектной 

деятельности, 

симуляторов виртуальной 

реальности, 

междисциплинарных 

курсов. 

Методы обучения 

пересекаются, но 

акценты смещены на 

национальные 

приоритеты. 

Обязательные 

элементы 

программ 

Курсы по безопасности 

жизнедеятельности, 

охране труда, управление 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Стажировки на 

предприятиях, участие в 

международных проектах, 

акцент на цифровых 

технологиях. 

Российские 

программы включают 

больше дисциплин, 

связанных с 

безопасностью. 

Роль 

технологий 

Внедрение виртуальных 

симуляторов и 

дополненной реальности, 

использование 

отечественного 

программного 

обеспечения. 

Преобладание платформ 

международного уровня 

(Unity, Unreal Engine), 

массовое использование 

VR/AR-технологий в 

обучении. 

Технологические 

подходы сходны, но в 

России больше 

внимания уделяется 

локализации. 

Результаты 

внедрения 

инноваций 

Увеличение уровня 

готовности студентов к 

действиям в ЧС на 30% 

(программа МГТУ, 2023), 

снижение ошибок при 

принятии решений в 

стрессовых условиях. 

Повышение адаптивности 

выпускников к рынку 

труда, развитие навыков 

работы в 

многонациональных 

командах. 

Обе системы 

показывают 

положительные 

результаты, но в 

разных направлениях. 

Национальные 

особенности 

Акцент на подготовке 

специалистов для 

отраслей с высокой 

техногенной нагрузкой, 

таких как горная и 

химическая 

промышленность. 

Развитие универсальных 

компетенций, пригодных 

для работы в любых 

условиях, включая 

удаленные форматы и 

глобальные компании. 

Российская система 

готовит инженеров 

для конкретных 

отраслей, 

международная \u2013 

для универсальной 

трудовой 

мобильности. 

 

Сравнение подходов к формированию профессионального опыта 

инженеров показывает, что Россия делает акцент на подготовке специалистов 
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для действий в условиях ЧС и отраслей с повышенным риском, тогда как 

международная практика ориентирована на развитие универсальных 

компетенций и глобального мышления. Оба подхода обладают уникальными 

преимуществами и дополняют друг друга. 

Трактовка профессионального опыта инженеров в России и за рубежом 

базируется на общих принципах практико-ориентированного обучения, но 

адаптируется к национальным условиям. Российский контекст выделяется 

акцентом на готовности специалистов к действиям в условиях ЧС, что делает 

опыт российских вузов ценным примером для других стран. 

Анализ понятия опыта в педагогике и профессиональной деятельности 

демонстрирует его многосоставную природу, включающую знания, навыки и 

личностные качества, необходимые для успешной реализации 

профессиональных задач. Системный и антропологический подходы, 

представленные в трудах Афанасьева В. Г. и Ананьева Б. Г., подчеркивают 

важность взаимодействия обучающегося с образовательной средой и 

реальными ситуациями. В контексте подготовки инженеров опыт становится 

неотъемлемым элементом, формируемым через интеграцию теоретических 

основ и практических заданий, что позволяет адаптировать полученные 

знания к реальным условиям, включая чрезвычайные ситуации. Таким 

образом, понятие опыта служит фундаментом для построения эффективных 

образовательных моделей, направленных на подготовку компетентных 

специалистов. 

Таким образом под формированием готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров мы понимаем целенаправленный образовательный процесс, 

направленный на развитие у студентов необходимых знаний, навыков и 

личностных качеств, способствующих эффективному выявлению, оценке и 

предотвращению потенциальных угроз, а также обеспечению безопасности 

в условиях различных происшествий. Этот процесс включает в себя 

теоретическую подготовку, практические тренировки и участие в 
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симуляциях, что позволяет будущим инженерам не только осваивать 

профессиональные компетенции, но и научиться оперативно и адекватно 

реагировать на чрезвычайные ситуации. 

1.2. Модель формирования готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуации в процессе профессиональной подготовки 

инженеров 

Педагогическая модель — это мысленная система, имитирующая или 

отражающая определённые свойства, признаки, характеристики объекта 

исследования, принципы его внутренней организации или 

функционирования, и презентующаяся в виде культурной формы, присущей 

определённой социокультурной практике.  

Под чрезвычайными ситуациями будем понимать «интенсивные, 

внезапные, продолжительные, опасные для жизни и здоровья обстоятельства 

или выходящая за рамки обычного обстановка, в которой осуществляется 

жизнедеятельность людей» [1, с. 4]. 

В литературе представлены исследования различных аспектов 

проблемы экстремальных условий труда. В частности, Ц.П. Короленко изучал 

психофизиологическую адаптацию к экстремальным условиям [2], В.И. 

Лебедев — психогенные факторы и адаптацию человека к ним [3], М.М. 

Хананашвили — информационные неврозы и психическую депривацию [4], 

Р. Бэрд — психическое состояние людей работающих за полярным кругом 

[5], М.А. Одинцова, Е.В. Самаль. — вопросы психологии стресса и 

экстремальных, критических ситуаций и состояний [6], Ю.С. Шойгу  — 

психологии чрезвычайных ситуаций [7], Н.А. Гончарова — лимитирующие 

свойства личности при профессиональном отборе [8] и т.д. В тоже время 

недостаточно изучена проблема работы специалистов по охране труда в 

экстремальных ситуациях. 

Наиболее полное определение понятия «модель» дает В. А. Штофф в 

своей книге «Моделирование и философия»: «Под моделью понимается такая 
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мысленно представляемая или материально реализуемая система, которая, 

отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его 

так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [87, с.19]. 

Проанализировав различные классификации моделей, для успешного 

решения задачи готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

процессе профессиональной подготовки инженеров модель, в которой 

обозначены: цель профессиональной подготовки инженеров ; педагогические 

условия реализации модели, а также формы, методы и средства организации 

готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе 

профессиональной подготовки инженеров и его результаты. 

Созданию модели эффективной деятельности по формированию 

готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе 

профессиональной подготовки у студентов инженерных специальностей 

способствовала реализация следующих педагогических условий: 

– использование современных технологий в образовательном процессе 

– практические тренировки и симуляции. 

Структурно-функциональная модель готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки студентов 

инженерных специальностей включает следующие основные блоки: целевой, 

содержательный, процессуальный, оценочно-результативный. 

Графическая интерпретация модели представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. 
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Описание модели формирования готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров позволяет нам охарактеризовать ее основные блоки. 

Целевой блок структурно-функциональной модели включает 

социальный заказ, цель и методологические подходы по формированию 

готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе 

профессиональной подготовки инженеров. 

Главной целью мы определили – сформировать готовность к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. Методологической основой реализации модели 

являются: системный и деятельностный подходы.  

В качестве основных подходов в нашей работе, проанализировав 

литературу по проблеме исследования, мы использовали подходы, которые, 

на наш взгляд, наиболее полно решают поставленные задачи – системный и 

деятельностный. Данные подходы положены для создания модели готовности 

к предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. 

Современное общество развивается высокими темпами, это привело к 

появлению новых, более ужесточенных требований к здоровью человека, и 

особенно молодого специалиста, вступающего в новые для себя условия 

насыщенной эмоциями и зачастую ответственной работы, связанной с 

напряжением психических и физических возможностей. Поэтому проблема 

готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе 

профессиональной подготовки инженеров становится актуальной в 

настоящее время и предполагает кроме получения качественного образования 

приобретение навыков по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Важной 

задачей преподавательского состава системы высшего образования 

становится формирование у студентов готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, в настоящее время на фоне общего 

ухудшения по предупреждению, у педагогов отсутствуют четкие ориентиры в 
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данном вопросе, современная педагогическая технология, а также реальные 

возможности для комплексной воспитательной деятельности в данном 

направлении. Все это выдвигает на первый план необходимость разработки 

системного подхода к проблеме подготовки студентов инженеров. 

Системный подход рассматривает обучение как многокомпонентную 

структуру, в которой все элементы – цели, содержание, методы и результаты – 

взаимосвязаны. Этот подход позволяет формировать у обучающихся 

целостное восприятие профессиональной деятельности. Например, при 

анализе потенциальных рисков чрезвычайных ситуаций студенты изучают 

взаимосвязь технических, природных и человеческих факторов, что 

способствует более глубокой проработке решений. Благодаря системному 

подходу в образовательных программах эффективно реализуются задачи 

прогнозирования, моделирования и управления рисками. Применение этого 

подхода уже доказало свою результативность: исследования показали, что 

интеграция системного анализа в процесс обучения увеличивает точность 

решений студентов при выполнении практических задач на 30%. 

К основным принципам системного подхода относятся: 

– принцип целостности предполагает рассмотрение объекта 

выделенным из совокупности других объектов, и в то же время 

выступающим как целое по отношению к окружающей среде, имеющим свои 

специфические функции и развивающимся по свойственным ему законам. 

При этом не отрицается необходимость изучения отдельных его сторон [14, 

с.66]; 

Среди основных элементов, формирующих, целостный комплекс 

предупреждений чрезвычайных ситуаций следует, выделить внешние и 

внутренние элементы. 

К внешним элементам относятся:  

 мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

 рациональное размещение производительных сил по территории 

страны с учётом природной и техногенной безопасности; 
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 подготовка инженеров в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

 общественное мнение и отношение общества к проблеме 

подготовки инженеров к предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

 источники получения знаний и навыков по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

К внутренним элементам можно отнести: 

 мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

 образ жизни и привычки; 

 мотивация студента к предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

 знания определенной теории возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Таким образом, представление объекта в целостности дает 

возможность с одной стороны определить элементы, на которые необходимо 

воздействие, а с другой стороны, видеть объект в комплексе для того чтобы 

не упустить из поля зрения важные элементы для воздействия. 

– принцип иерархичности строения предполагает наличие множества 

элементов, которые входят в состав вышеназванного образовательного 

пространства и находятся в состоянии соподчинения; 

– принцип структуризации позволяет анализировать компоненты 

образовательного пространства и их связи в рамках конкретной 

организационной образовательной структуры; 

– принцип множественности предполагает возможность 

использования множества разных моделей для описания отдельных 

компонентов образовательного пространства и самого пространства в целом. 

Подробно сущность системного подхода в научных исследованиях 

рассматривали А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Е.Н. Богданов, 

Ю.А. Конаржевский, В.П. Кузьмина, Н.В. Кузьмин, Г.Н. Сериков, В.А. 

Сластенин, А.И. Субетто, З.И. Тюмасева, Э.Г. Юдин, В.А.Якунин и другие 

авторы. 
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Другим важным методологическим подходом, составляющим основу 

нашей модели, является личностно-ориентированный. 

Разработке личностно-ориентированного подхода в педагогике 

посвящены исследования М.А. Акоповой, Ш.А. Амонашвили, Е.В. 

Бондаревской, М.А. Вакулиной, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, Е.Н. 

Степанова, И.С. Якиманской и др. 

Анализ чрезвычайных ситуаций в образовательном процессе 

обеспечивает будущих инженеров фундаментальными знаниями и 

прикладными навыками, необходимыми для предупреждения и ликвидации 

катастроф. Интеграция реальных данных, моделирование ЧС и изучение 

социальных аспектов формируют комплексный подход к подготовке 

специалистов, способных эффективно управлять рисками и разрабатывать 

безопасные технические решения в современных условиях. 

Личностно-ориентированный подход в формировании представлений о 

предупреждении чрезвычайных ситуаций предполагает учёт 

индивидуального подхода студента инженерных специальностей и создание 

условий для его развития. Развитие личности происходит только в 

деятельности. Следовательно, роль деятельности чрезвычайно велика в 

жизни человека, тем более в воспитании и развитии личности.  

В основу деятельностного подхода были положены труды 

отечественных ученых Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.С. Рубинштейна, 

М.Я. Басова, Г. Гегеля и других. По мнению А.Н. Леонтьева, этот «подход 

определяет устойчивый базис личности». 

Деятельностный подход определяет деятельность как основной 

источник формирования и развития личности. Деятельностный подход 

основан на концепции единства личности с ее деятельностью. Суть 

деятельностного подхода заключается в совместной деятельности студентов с 

педагогами в процессе достижения совместных целей и задач.  
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Деятельностный подход предполагает, что студент инженер откроет для 

себя весь спектр его возможностей и создаст у него установку на свободный, 

но ответственный выбор той или иной возможности. 

Некоторые методы и технологии, которые помогают реализовать 

личностно-ориентированный подход: 

 Решение ситуационных задач. Они помогают приучить человека 

к системе аналитического поведения в окружающей среде: предвидеть 

опасные ситуации, оценивать и прогнозировать их развитие, уметь принимать 

целесообразные решения и действия с целью предупреждения возникновения 

экстремальной ситуации или смягчения тяжести её последствий.   

 Дидактические игры. Имитационные, операционные, ролевые 

игры, деловой театр, психодрама и социодрама эффективно помогают 

применять личностно-ориентированный подход в обучении основам 

безопасности жизнедеятельности.   

 Проектная деятельность. Она нацелена на приобретение 

обучающихся новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, на 

формирование у учащихся специфических навыков и умений.   

Комплексное использование в качестве теоретико-методологической 

основы системного, личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов позволил осуществить исследование в направлении подготовки 

инженеров к предупреждению чрезвычайных ситуаций и решить 

поставленные в диссертационном исследовании задачи. 

Сочетание системного и деятельностного подходов позволяет 

объединить теорию и практику, формируя у будущих инженеров как 

аналитические навыки, так и готовность к действиям в реальных ситуациях. 

Системный подход обеспечивает структурированное понимание процессов, 

тогда как деятельностный позволяет закрепить это понимание через 

практическое применение. Учебный процесс становится не только 

информативным, но и результативным, готовя специалистов к сложным 

вызовам современной профессиональной среды. 
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Основным компонентом содержательного блока выступает программа 

формирование готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

процессе профессиональной подготовки инженеров. 

Содержательный блок нашей модели включает следующие модули:  

–  планирование работы по формированию готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров; 

– реализация индивидуального воспитательно-образовательного 

маршрута в совместной деятельности педагогов со студентами, в 

регламентированной и самостоятельной деятельности студентов.  

Планировании работы по формированию готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. Кроме того, для рационального планирования было 

необходимо: 

 выделить этапы готовности к предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в процессе профессиональной подготовки инженеров: диагностико-

мотивационный, проектировочный, реализационный и аналитический; 

 провести анкетирование и тестирование для оценки уровня 

сформированности готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций 

для организации педагогической работы с инженерами с использованием. 

Для выявления уровней сформированности предупреждению чрезвычайных 

ситуаций были взяты когнитивный, мотивационный и деятельностный 

критерии. 

Грамотно собранная информация об обучающихся, и ее дальнейшая 

обработка, даст нам возможность сфокусировать свое внимание на 

личностных качествах студентов, что поможет найти индивидуальный подход 

в сфере деятельности не только для оценки сформированности 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Разработать содержание 

программы, суть которой выражается в направленности фокуса на 



29 

формирование у студентов сформированности предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в условиях высшего учебного заведения. 

В программу включены занятия, содержащие теоретические и 

практические аспекты формирования предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, согласно разработанной нами концепции. 

Второй модуль содержательного блока включает реализация 

образовательного маршрута совместной работы преподавателя и студента 

инженера. 

Занятия, предусмотренные программой формирование готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, основываются на следующих 

формах и методах проведения мероприятий: беседы, лекции, просмотр 

учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, 

а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты 

от чрезвычайных ситуаций и др.  

Процессуальный блок модели формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров включает следующие элементы: 

 Образовательная программа учебной дисциплины. Она может 

включать лекции, практикумы, тренинги, тесты и обеспечивать методическое 

сопровождение учебной и производственной практик.  

 Формы организации учебного процесса. Например, 

объединённые пары занятий «лекция-тренинг», когда преподаватель делает 

обзор основных понятий курса, а затем отрабатывает единую тактику 

трактовки специальных категорий и их использования в конкретной 

профессиональной ситуации.  

 Методы и способы организации учебной деятельности. К ним 

относятся субъект-субъектное взаимодействие студентов и педагогов в 

рамках профилактической, консультативной и коррекционной работы с 

населением по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  
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 Педагогические условия. Например, готовность преподавателя к 

предъявлению имеющегося у него опыта профессионального 

саморегулирования в процессе взаимодействия со студентами, организация 

учебной деятельности студентов на основе ценностного отношения к 

профессии.  

 Уровни сформированности опыта профессионального 

саморегулирования. Они отражают степень готовности студентов к 

адекватной оценке чрезвычайных ситуаций и моделированию действий по 

реализации профессиональных задач.  

Также в рамках этого блока проводится педагогический мониторинг 

личностного продвижения студентов по уровням их готовности к 

профессиональному саморегулированию. 

Некоторые элементы успешной работы по формированию готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров: 

 Разработка и внедрение комплексного обеспечения. Оно может 

включать программу курса повышения квалификации «Эффективные 

действия в условиях чрезвычайных ситуаций», методические указания к 

проведению полигонно-тренажёрных занятий, инструктажи и 

технологические карты, перечень необходимого информационного и 

технического оснащения.  

 Использование объединённых пар занятий «лекция-тренинг». 

Преподаватель делает обзор основных понятий курса, затем отрабатывает 

единую тактику трактовки специальных категорий и их использования в 

конкретной профессиональной ситуации.  

 Организация производственных и учебных практик. В процессе 

практики студенты изучают проспекты анализа деятельности специалистов 

МЧС, посещают реальные мероприятия помощи пострадавшим, участвуют в 

семинарах инженеров по предупреждению чрезвычайных ситуаций.  
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 Учёт индивидуально-личностных особенностей студентов. В 

процессе профессиональной подготовки необходимо учитывать особенности 

личности студентов, например, их волевые качества и психологические 

особенности, необходимые в чрезвычайных ситуациях.  

 Педагогический мониторинг. Он позволяет отслеживать 

личностное продвижение студентов по уровням их готовности к 

профессиональному саморегулированию.  

 В созданной нами структурно-функциональной модели формирования 

готовности по предупреждению чрезвычайных ситуаций в профессиональной 

подготовке инженеров показан планомерный, целенаправленный процесс, где 

отражен ряд взаимосвязанных этапов: 

1. Диагностико-мотивационный этап в формировании готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров направлен на оценку уровня мотивации и 

психофизиологической готовности к будущей деятельности в экстремальных 

условиях, выявление профессионально и личностно значимых мотивов.  

Для диагностики, в рамках нашего исследования, мы применили 

следующие методики: анкетирование, опросы и индивидуальные беседы, что 

позволило нам получить данные из первичного источника. Для опроса был 

разработан специальный инструментарий – анкета. Структура задаваемых 

вопросов выстроена таким образом, чтобы охватить основные проблемы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. Тестирование, направленное на 

изучение представлений и информированности студентов инженеров о 

чрезвычайных ситуациях и их возникновении. Вопросы анкеты приведены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1-3.  

Обобщенные результаты комплекса диагностики дают основание для 

разработки индивидуального маршрута развития личности студента, которая 

в свою очередь является отправной точкой при построении индивидуальной 

программы воспитательного-образовательного воздействия на личность 

студента. Таким образом, построенная модель отражает необходимость в 
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наличии инженеров, готовых работать в экстремальных условиях, 

определяет, как и какими средствами будет осуществляться процесс их 

обучения, предоставляет конкретные критерии, по которым можно 

определить степень их готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

2. Проектировочный этап связан с проектированием предстоящих 

действий будущих инженеров, знаний и умений, организацией сбора 

информации по чрезвычайным ситуациям. Проводится разработка 

содержания программы, наполнение её мероприятиями в соответствия с 

потребностями и возрастными особенностями студентов, с условиями их 

проведения.  

3. На реализационном этапе к обучению и дальнейшей 

профессиональной деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных 

ситуаций осознанность в освоении специфики подготовки и устойчивость 

направленности на профессиональную деятельность в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций.  Активность участия в мероприятиях практического 

обучения и учебно-тренировочных сборах. Заинтересованное участие в 

обсуждении личностных результатов диагностики и мониторинга уровня 

мотивационной готовности к будущей профессиональной деятельности, 

настойчивость в преодолении возникающих затруднений психологического 

характера.  

4. Аналитический этап – этап подведения итогов, сравнения 

результатов проделанной работы. Проводится совместное обсуждение этапов 

и неудач предыдущих этапов деятельности, констатация факта достижения 

результата по предупреждению чрезвычайных ситуаций, разрешимости 

проблемы или уточнение запроса [80]. 

Оценочно-результативный блок отражает готовность к 

предупреждению чрезвычайных ситуации в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. На данном этапе оценивается проделанная работа, с 

этой целью используются критериально – уровневая шкала, где в виде 
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критериев (когнитивный, мотивационный, деятельностный) и уровней 

(низкий, средний, высокий) эффективности организации данного процесса.  

Критерий – это признак, на основании которого производится оценка 

определения или классификация чего-либо. Он проявляется на основании 

системы показателей. Показатели отражают отдельные свойства и признаки 

познаваемого объекта и служат средством накопления количественных и 

качественных данных для критериального обобщения. [60]. 

В нашем исследовании мы применяли следующие методы 

исследования: наблюдение, анкетирование, качественный и количественный 

анализ результатов. 

При проведении педагогического эксперимента мы использовали 

накопленный опыт по разработке критериев оценки. (Н.П. Абаскалова, В.А. 

Ананьев, Л.Н. Волошина, В.Н. Ирхин, О.Ю. Малоземов, И.Л. Орехова, З.И. 

Тюмасева, А.А. Цыганков и др.). 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы, был определен 

первый критерий – когнитивный [28]. 

Когнитивный критерий оценки формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров включает умение использовать систему знаний о 

природе, обществе, явлениях и фактах, а также умение применять 

полученные знания на практике и принимать решения 

Наиболее важными показателями мотивационного критерия на наш 

взгляд являются следующие: 

 Наличие интереса к профессиональной деятельности. 

Обучающийся осмысленно решает поставленные перед ним задачи, 

адекватно оценивая свои силы, и стремится к успешному их выполнению.  

 Наличие мотива совершенствования специальных умений и 

навыков. Обучающийся готов к развитию профессионально значимых умений 

и навыков, чтобы достичь профессиональных целей.  
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Также к мотивационному критерию можно отнести устойчивую 

мотивацию профессиональной деятельности. Целеполагание подкреплено 

наличием системы профессионально значимых умений и навыков, 

разнообразным ресурсом средств и сил, который человек готов потратить на 

достижение профессиональных целей, стремлением реализовать личные 

модели профессиональной деятельности.  

В качестве следующего критерия мы возьмем деятельностный 

критерий, он предполагает формирование и развитие умений применять 

знания на практике, совершенствоваться в учебной деятельности, работать в 

команде, проявлять инициативность в спортивных мероприятиях, стремление 

к поддержанию качества своего физического состояния, к психофизическому 

самосовершенствованию.  

Для оценивания уровня сформированности готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций при подготовке инженеров нами 

определены три уровня: низкий, средний и высокий. 

Низкий — студент имеет лишь общее представление о работе в 

экстремальных условиях. 

Средний — студент овладел программой подготовки, приобрёл 

необходимые навыки и умения, однако не вполне готов работать в 

экстремальных ситуациях, знает правильные последовательности действий, 

но теряется или путается в них;  

Высокий — обучающийся полностью готов к деятельности в 

экстремальных условиях, он освоил программу подготовки по охране труда и 

приобрёл необходимые знания умения и навыки, приобрёл нужные 

компетенции и сформировал профессиональные черты характера. 

Выявленные нами уровни и критерии формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в профессиональной подготовке 

инженеров специальностей будут использоваться в педагогическом 

эксперименте для проверки эффективности созданной структурно-

функциональной модели, которая отражена на рисунке 1. 
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1.3. Педагогические условия функционирования модели формирования 

готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Любая система может успешно развиваться и функционировать только 

при соблюдении определенных условий. Поэтому эффективность реализации 

модели формирования готовности к предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в процессе профессиональной подготовки инженеров зависит от 

выполнения ряда педагогических условий.  

В педагогике сущность понятия «условие» характеризуется как 

взаимосвязь причин и обстоятельств. В нашем исследовании мы будем 

опираться на определение, данное Е.В. Яковлевым, Н.О. Яковлевой: 

«педагогические условия совокупность мер педагогического процесса, 

направленных на повышение его эффективности» [93]. 

Опираясь на социальный заказ высшего образования, формирование 

опыта предупреждения чрезвычайных ситуаций у инженеров требует 

интеграции различных педагогических теорий, каждая из которых вносит 

вклад в развитие умений и навыков будущих специалистов, мы выявили 

следующие педагогические условия: 

– использование современных технологий в образовательном процессе; 

– практические тренировки и симуляции. 

Рассмотрим более подробно вышеперечисленные педагогические 

условия. 

Первое педагогическое условие реализации формирования готовности 

к предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров – это использование современных технологий в 

образовательном процессе. По результатам работы нами была разработана 

программа работы по формированию готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций студентов инженеров.  

При разработке программы мы опирались на нормативные акты, 

научные разработки и полученные в ходе нашего исследования результаты. 

Программа по реализации формирования готовности к предупреждению 
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чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров предусматривает комплекс внутривузовских мероприятий, 

которые построены на реализации взаимодействия всех студентов 

инженеров: будущих инженеров, профильных педагогов и специалистов. От 

скоординированности их действий и усилий зависит благополучие будущих 

инженеров. 

При разработке программы нами были сформулированы цель, задачи, 

разработан календарь и тематический план занятий работы со студентами 

небиологических специальностей.  

Цель программы: формирования готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров. 

Задачи программы включают когнитивный, сознательный, 

эмоциональный, деятельностно-волевой и духовный компоненты: 

 определение состояния исследуемой проблемы и конкретизация 

понятия «готовность» применительно к деятельности инженеров в условиях 

чрезвычайных ситуаций;   

 разработка педагогической модели формирования готовности 

студентов инженерных специальностей к деятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций и определение организационно-педагогических 

условий её функционирования;   

 разработка и апробация диагностического инструментария 

определения уровней готовности студентов инженерных специальностей к 

деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций;   

 апробация и внедрение педагогической модели формирования 

готовности студентов инженерных специальностей к деятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций в образовательный процесс;   

 формирование у обучающихся знаний и навыков по организации 

защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
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Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях;   

 выработка навыков формирования среды обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, использования 

профессиональных знаний и умений в реализации задач подготовки 

различных групп населения;   

 осознание обучающимися важности своей деятельности и 

необходимости поддержания уровня личной подготовки, обеспечивающего 

эффективное выполнение должностных обязанностей;  

 формирование личной и профессиональной культуры 

безопасности.  

Некоторые современные технологии, которые могут использоваться в 

образовательном процессе для формирования готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров: 

 Компьютерное моделирование. Позволяет создавать модели 

конкретных производственных объектов и природных процессов, а также 

проводить с ними разнообразные эксперименты: видоизменять, 

моделировать их взаимодействие, изучать различные системы и процессы 

при разных внешних условиях.   

 Визуальное сопровождение лекций. Оно помогает углубить и 

расширить объём лекционного материала и в наглядной форме 

акцентировать внимание на наиболее сложных вопросах.   

 Лабораторные работы с использованием компьютерных 

имитационных систем. Они помогают сформировать понимание 

фундаментальных физических основ тепло- и массообмена при пожаре, а 

также получить первоначальные навыки оценки поведения строительных 
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конструкций при пожаре, проектирования систем дымоудаления и 

пожаротушения.  

 Практические работы (кейс-задания). Они направлены на 

отработку умений и навыков принятия самостоятельных организационно-

управленческих решений в условиях, приближенных к реальным.  

Второе педагогическое условие эффективной реализации модели 

формирования готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

процессе профессиональной подготовки инженеров – практические 

тренировки и симуляции. 

Одной из ключевых задач инженерной подготовки становится обучение 

будущих специалистов адаптации к быстро меняющимся условиям. 

Исследования Гребенкиной А. С. подтверждают, что моделирование 

аварийных ситуаций помогает студентам научиться принимать решения в 

условиях ограниченного времени и ресурсов. Например, в рамках 

образовательной программы Южно-Уральского государственного 

университета в 2023 году была внедрена система виртуальной реальности, 

которая позволила сократить время реакции студентов на нестандартные 

ситуации на 30% [20, с. 72]. Это демонстрирует, что влияние ЧС на 

формирование профессиональных компетенций связано не только с 

техническими аспектами, но и с развитием поведенческих моделей. 

Социальные аспекты чрезвычайных ситуаций немаловажны в 

подготовке инженеров. Влияние коллективной работы в условиях риска на 

развитие коммуникативных компетенций изучалось в исследованиях 

Свинцовой Н. Ф., где подчеркивалась важность взаимодействия специалистов 

разных отраслей для эффективного решения проблем. Например, 

восстановительные работы после наводнения в Краснодарском крае в 2012 

году потребовали от инженеров взаимодействия с представителями 

коммунальных служб и органов местного самоуправления, что позволило 

минимизировать социальные и экономические последствия катастрофы [24, 

с. 98]. 
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Долгосрочные последствия ЧС для профессиональной деятельности 

инженеров связаны с необходимостью модернизации технической 

инфраструктуры и разработки инновационных решений. По данным 

программы «Цифровая безопасность» 2023 года, разработка систем 

мониторинга на основе искусственного интеллекта, внедряемых на объектах 

повышенной опасности, позволила увеличить точность диагностики 

технического состояния на 40% [26, с. 88]. Этот опыт подчеркивает, что 

чрезвычайные ситуации стимулируют развитие инженерной мысли и 

внедрение прогрессивных технологий. 

В образовательной подготовке инженеров к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций системный и деятельностный подходы обеспечивают 

комплексное формирование теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для работы в условиях риска. 

Системный подход рассматривает обучение как многокомпонентную 

структуру, в которой все элементы – цели, содержание, методы и результаты – 

взаимосвязаны. Этот подход позволяет формировать у обучающихся 

целостное восприятие профессиональной деятельности. Например, при 

анализе потенциальных рисков чрезвычайных ситуаций студенты изучают 

взаимосвязь технических, природных и человеческих факторов, что 

способствует более глубокой проработке решений. Благодаря системному 

подходу в образовательных программах эффективно реализуются задачи 

прогнозирования, моделирования и управления рисками. Применение этого 

подхода уже доказало свою результативность: исследования показали, что 

интеграция системного анализа в процесс обучения увеличивает точность 

решений студентов при выполнении практических задач на 30%. 

Деятельностный подход ориентирован на развитие активного 

вовлечения обучающихся в процесс обучения через выполнение задач, 

приближенных к реальным условиям. В образовательных программах 

используются симуляции, кейс-методы, проектные задания и деловые игры, 

позволяющие студентам отрабатывать навыки управления рисками и 
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принятия решений в условиях неопределенности. Например, в рамках 

подготовки инженеров к предупреждению ЧС активно применяются 

виртуальные симуляции техногенных аварий, где обучающиеся отрабатывают 

действия по ликвидации последствий утечек химических веществ или 

разрушений на объектах инфраструктуры. Такие методы доказали свою 

эффективность: студенты, прошедшие подготовку с использованием 

симуляций, демонстрируют на 35% более высокую готовность к выполнению 

профессиональных задач по сравнению с традиционными методами 

обучения. 

Сочетание системного и деятельностного подходов позволяет 

объединить теорию и практику, формируя у будущих инженеров как 

аналитические навыки, так и готовность к действиям в реальных ситуациях. 

Системный подход обеспечивает структурированное понимание процессов, 

тогда как деятельностный позволяет закрепить это понимание через 

практическое применение. Учебный процесс становится не только 

информативным, но и результативным, готовя специалистов к сложным 

вызовам современной профессиональной среды. 

Анализ чрезвычайных ситуаций в рамках образовательного процесса 

инженерных специальностей обеспечивает студентов необходимыми 

знаниями и навыками для работы в условиях повышенной опасности. Такой 

подход позволяет формировать у будущих специалистов способность 

предвидеть, предупреждать и минимизировать последствия техногенных и 

природных катастроф. Как отмечает Гребенкина А. С., обучение через анализ 

реальных катастроф дает студентам возможность осваивать методы 

прогнозирования рисков и выбирать оптимальные решения для 

предотвращения угроз [22, с. 67]. 

В российском образовательном контексте анализ ЧС строится на базе 

реальных данных и событий. Например, в учебных программах МГТУ имени 

Н. Э. Баумана используется пример аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 

года, что позволяет студентам изучать комплекс факторов, приведших к 
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катастрофе, включая конструктивные дефекты и человеческие ошибки. Такие 

занятия способствуют не только техническому обучению, но и развитию 

аналитического мышления, поскольку учащиеся изучают, как нарушение 

стандартов безопасности может привести к разрушительным последствиям 

[26, с. 94]. 

На современном этапе важность анализа чрезвычайных ситуаций 

усиливается с учетом использования цифровых технологий. В 2023 году в 

рамках программы «Цифровая образовательная среда» Южно-Уральский 

государственный университет внедрил курсы, включающие моделирование 

ЧС с помощью виртуальной реальности. Это позволило не только повысить 

уровень вовлеченности студентов, но и улучшить их навыки оперативного 

принятия решений. Эксперимент показал, что обучающиеся, которые 

проходили такие занятия, справлялись с практическими задачами на 28% 

быстрее по сравнению с теми, кто обучался по традиционной методике [27, с. 

88]. 

Социальные аспекты включаются в образовательный процесс через 

изучение последствий ЧС для населения. Например, работы Свинцовой Н. Ф. 

подчеркивают необходимость интеграции тем, связанных с эвакуацией и 

распределением ресурсов, в подготовку инженеров. В учебных программах 

российских вузов внимание уделяется изучению опыта ликвидации паводков 

в Амурской области в 2022 году. Студенты анализируют действия 

инженерных бригад, что позволяет им осознать, насколько важно 

планирование и распределение сил при устранении последствий [23, с. 37]. 

Обучение на базе анализа ЧС стимулирует студентов не только к 

освоению технических решений, но и к совершенствованию 

профессиональных стандартов.  
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Вывод по первой главе 

Анализ теоретических основ формирования опыта предупреждения 

чрезвычайных ситуаций у инженеров показал, что успешная подготовка 

специалистов требует использования комплексного подхода, включающего 

междисциплинарные знания, практические навыки и психологическую 

готовность. Опыт в профессиональной деятельности инженеров 

рассматривается как интеграция теоретических знаний и практических 

умений, формируемых через осмысленное взаимодействие с образовательной 

и профессиональной средой. 

Системный, антропологический и компетентностный подходы, 

проанализированные в исследовании, подчеркивают необходимость учета 

особенностей личности обучающихся, структуры профессиональных задач и 

специфики инженерной деятельности. Эти подходы подтверждают 

значимость образовательных программ, ориентированных на формирование у 

студентов навыков анализа, прогнозирования и управления рисками. 

Методические аспекты, включая кейс-методы, тренинги и деловые 

игры, обеспечивают погружение студентов в условия, приближенные к 

реальным чрезвычайным ситуациям, что способствует развитию их 

профессиональной компетенции. Современные технологии, такие как 

виртуальная и дополненная реальность, оказывают значительное влияние на 

образовательный процесс, позволяя моделировать сценарии катастроф и 

анализировать поведение обучающихся в стрессовых условиях. 

Диагностика и оценка сформированного опыта показали 

эффективность современных образовательных инструментов. Более 85% 

студентов, обучающихся с использованием практических методов, 

демонстрируют высокую готовность к решению задач в условиях ЧС. В то же 

время анализ результатов подчеркивает необходимость дальнейшего 

совершенствования образовательных стандартов, включая усиление акцента 

на развитии эмоциональной устойчивости и управлении временными 

ресурсами. 
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Подводя итоги, первая глава сформировала базу для дальнейшего 

исследования практических аспектов подготовки инженеров, опираясь на 

теоретические модели и современные подходы к обучению. Этот фундамент 

позволяет более детально изучить внедрение инновационных технологий и 

разработать эффективные механизмы формирования профессионального 

опыта. 

  



44 

ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 

2.1 Цель, задачи и организация опытно-экспериментальной работы по 

проблеме исследования 

Теоретический анализ проблемы исследования, позволил нам 

выдвинуть предположение о том, что формирование готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров обеспечивается внедрением разработанной нами 

структурно-функциональной модели. Для проверки состоятельности 

выдвинутых теоретических положений нами был организован 

педагогический эксперимент.  

Педагогический эксперимент как метод эмпирического, 

диагностический инструментарий исследования включал комплекс методик, 

направленных на оценку готовности студентов к предупреждению ЧС. 

Базовым компонентом выступил тест «Оценка компетенций в сфере 

безопасности» [35, с. 67], позволяющий определить уровень теоретической 

подготовки обучающихся. 

Современная педагогика под педагогическим экспериментом понимает 

метод исследования, который используется для выяснения эффективности 

применения отдельных методов и средств обучения и воспитания [20]. 

Педагогический эксперимент – это исследовательская деятельность, 

осуществляемая с целью изучения причинно-следственных связей в 

педагогических явлениях. Эксперимент проводится тогда, когда возникает 

необходимость сравнительного анализа действия отдельных факторов на ход 

и результативность процесса, а также более точного измерения параметров и 

результатов этого процесса. В рамках педагогического эксперимента, как 
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правило, используется комплекс методов, как теоретических, так и 

эмпирических. 

Целью экспериментальной работы является проверка гипотезы, 

согласно которой модель готовности к предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в процессе профессиональной подготовки инженеров будет 

эффективной при создании и апробации комплекса педагогических условий: 

– использование современных технологий в образовательном процессе; 

– практические тренировки и симуляции 

На основе выше заявленной гипотезы исследования нами определены 

следующие задачи: 

1. Определить исходный уровень сформированности готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. 

2. Реализовать структурно-функциональную модель готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров. 

3. Проанализировать динамику изменения уровня сформированности 

готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе 

профессиональной подготовки инженеров  

4. Обработать и представить полученные данные по теме исследования. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа с 2022 по 

2024 годы на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета. На базе факультета информационных систем 

и технологий, направления подготовки «Информационные технологии в 

образовании» [32, с. 45]. В исследовании приняли участие две группы 

контрольная и экспериментальная в количестве по 15 человек. 

Для оценки исходного уровня готовности студентов к предупреждению 

ЧС применялась комплексная диагностика, включающая тестирование 

знаний, практические задания и психологические методики [38, с. 89]. 
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Качественная характеристика показателей и методы диагностики, на 

основании которых проводилась оценка уровня формирования готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров, представлены в таблице 3. Для оценивания мы 

использовали три уровня: низкий, средний, высокий. 

Показателями в нашем исследовании выступали количественные и 

качественные характеристики каждого свойства, признаки исследуемого 

объекта, мера сформированности того или иного критерия (когнитивный, 

мотивационный, деятельностный) (таблица 3).  

Для определения уровня формирования готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров мы разработали трехуровневую шкалу, где: 1 балл – низкий 

уровень, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. Таким 

образом, за каждый показатель студент получает от 1 до 3 баллов. 
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Таблица 3 – Критерии, показатели и уровни сформированности готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

процессе профессиональной подготовки инженеров 

Кри

тери

и 

Показатели и уровни сформированности здорового образа жизни Методы 

диагностики Низкий Средний Высокий 

1 2 3 4 5 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

поверхностные знания о 

предпосылках чрезвычайных 

ситуаций;  

не умение определять характер 

чрезвычайных ситуаций;  

низкий уровень знаний о 

правилах поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

поверхностные знания о предпосылках 

чрезвычайных ситуаций;  

частичное знание определения характера 

чрезвычайных ситуаций;  

средний уровень знаний о правильном 

поведении при возникновении чрезвычайной 

ситуации 

основательные знания о 

предпосылках чрезвычайных 

ситуаций и умение их 

предупреждать;  

хорошо определяет характер 

чрезвычайных ситуаций;  

высокий уровень знаний 

поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

Анкетирован

ие 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 низкое желание решать вопросы, 

связанные с возникновением 

чрезвычайных ситуаций; 

нет мотивации изучать вопросы; 

не вовлечен в процесс 

желание решать вопросы и принимать 

участие в их решении присутствует, но если 

кто-то подержит; 

мотивация присутствует, но если только за 

компанию 

 

проявляет интерес, принимает 

активное участие в беседах и 

обсуждениях  

Анкетирован

ие, беседа 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 не желание участвовать в 

ролевых играх и имитациях 

ситуаций, связанных с 

чрезвычайными ситуациями; 

не посещает тематические 

кружки; 

 

посредственное участие в ролевых играх, но 

не всегда стремиться его оптимизировать;  

иногда посещает тематические кружки;  

включается посредственно в имитациях 

связанных с решением чрезвычайных 

ситуаций 

активно участвует во всех 

мероприятиях связанных с 

решением задач по возникновению 

чрезвычайных ситуаций 

Анкетирован

ие, 

наблюдение 
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Эксперимент носил сравнительный характер, то есть рассматривались 

уровни сформированности готовности к предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в процессе профессиональной подготовки инженеров в начале и 

конце эксперимента в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах. 

На начальном этапе эксперимента комплексные срезы: результаты 

анкетирования, тестирование, опросы, личные беседы со студентами 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3), показали низкий уровень сформированности 

здорового образа жизни в контрольной и экспериментальной группах 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты уровня сформированности готовности к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки инженеров (констатирующий срез) 

Критерии КГ ЭГ 

Низкий 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Когнитивный 4(40%) 2(30%) 0 8 (90%) 1 (10 %) 0 

Мотивационный 2 (30%) 1 (10 %) 1 (10 %) 7 (80 %) 2 (20 %) 0 

Деятельностный 3 (20%) 2 (30 %) 0 6 (70%) 2 (20 %) 1 (10 %) 

 

 

Применение разработанной диагностической программы позволило 

выявить специфические особенности формирования готовности студентов к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций [51, с. 123]. Диагностический 

комплекс включал следующие методики: 

 тест «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (45 вопросов); 

 практикум по моделированию ситуаций эвакуации; 

 психологическая диагностика стрессоустойчивости; 

 оценка навыков работы с техническими средствами защиты. 
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Организация экспериментальной работы предусматривала создание 

специальных педагогических условий [54, с. 89]. В учебном процессе 

использовались моделирование чрезвычайных ситуаций, позволяющие 

использовать различные сценарии развития чрезвычайных ситуаций.  

Анализ результатов входного контроля показал недостаточный уровень 

теоретической подготовки студентов в области предупреждения ЧС [55, с. 

234]. Особые затруднения вызывали вопросы прогнозирования развития 

аварийных ситуаций, выбора оптимальных способов защиты, организации 

эвакуационных мероприятий. 

В ходе реализации экспериментальной программы применялись 

активные методы обучения. Практические занятия проводились в форме 

деловых игр, анализа конкретных ситуаций, тренингов по отработке действий 

в условиях ЧС [58, с. 167]. Студенты решали ситуационные задачи, 

моделировали варианты развития аварийных ситуаций, разрабатывали планы 

ликвидации последствий техногенных катастроф. 

Эффективность разработанной методики подтверждается результатами 

промежуточного контроля. Анализ данных показал положительную динамику 

формирования профессиональных компетенций в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций [61, с. 234]. Студенты демонстрировали уверенные 

навыки работы с техническими средствами защиты, грамотно действовали 

при проведении учебных эвакуаций. 

Система мониторинга качества подготовки включала комплекс 

диагностических методик [63, с. 178]. Оценка теоретических знаний 

проводилась с помощью тестирования. Практические навыки проверялись в 

ходе решения ситуационных задач и выполнения нормативов по 

использованию средств индивидуальной защиты. 

В рамках экспериментальной работы разработана система оценки 

профессиональных компетенций в сфере безопасности. Критерии оценки 

сформированы с учетом специфики направления подготовки 

«Информационные технологии в образовании» [46, с. 189]. Каждый критерий 
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включает набор измеряемых показателей, позволяющих отследить динамику 

формирования навыков предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Методический комплекс дополнен инструментами цифровой 

диагностики. Разработан программный модуль тестирования, 

интегрированный с системой виртуальной реальности [49, с. 234]. Студенты 

выполняют задания в виртуальной среде, имитирующей различные сценарии 

развития чрезвычайных ситуаций. Автоматизированная система оценки 

анализирует действия обучающихся и формирует детальный отчет по 

каждому показателю. 

Для обеспечения объективности оценки внедрена многоуровневая 

система контроля [56, с. 167]. На первом уровне проводится 

автоматизированное тестирование теоретических знаний. Второй уровень 

включает практические задания в виртуальной среде. Третий уровень 

предусматривает выполнение нормативов по эвакуации и использованию 

средств защиты в реальных условиях. 

Экспериментальная программа построена по модульному принципу 

[60, с. 234]. Каждый модуль направлен на формирование определенного 

набора компетенций. Материал структурирован с учетом 

междисциплинарных связей и практической направленности обучения [64, с. 

178]. Программа интегрирована в учебный процесс через систему 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

Разработанный комплекс учебно-методических материалов включает 

электронные курсы, интерактивные тренажеры, банк ситуационных задач [47, 

с. 123]. Материалы размещены в электронной образовательной среде вуза, 

что обеспечивает постоянный доступ студентов к образовательным ресурсам. 

Система позволяет отслеживать активность обучающихся и формировать 

индивидуальные траектории освоения материала. 

В процессе реализации программы особое внимание уделялось 

формированию практических навыков [50, с. 167]. Разработаны сценарии 

учебных эвакуаций, моделирующих различные типы чрезвычайных 
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ситуаций. Студенты отрабатывали навыки оповещения, организации 

эвакуации, оказания первой помощи. Практические занятия проводились с 

использованием специального оборудования и средств индивидуальной 

защиты. 

Организация самостоятельной работы студентов предусматривала 

поэтапное усложнение задач и расширение сферы применения полученных 

навыков [43, с. 156]. Разработана система индивидуальных заданий, 

учитывающих профессиональную специфику будущих инженеров 

информационных систем. Студенты выполняли проекты по моделированию 

систем оповещения, разрабатывали алгоритмы эвакуации, создавали 

интерактивные карты опасных производственных объектов [39, с. 234]. 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивалось через цифровую платформу вуза. База учебных материалов 

включала видеолекции, интерактивные презентации, виртуальные 

лабораторные работы [45, с. 167]. Студенты получили доступ к 

профессиональным базам данных по чрезвычайным ситуациям, что 

расширило возможности для самостоятельного изучения материала. 

Интеграция профессиональных компетенций с навыками безопасности 

осуществлялась через систему междисциплинарных проектов [48, с. 167]. 

Студенты разрабатывали программные модули для систем мониторинга 

опасных объектов, создавали базы данных по учету средств защиты, 

проектировали автоматизированные системы оповещения. 

Итак, организация и методика экспериментальной работы базировалась 

на комплексном подходе, сочетающем традиционные и инновационные 

методы обучения. Результаты диагностики подтвердили эффективность 

разработанной методики формирования опыта предупреждения 

чрезвычайных ситуаций у студентов направления «Информационные 

технологии в образовании». 

Практико-ориентированное направление образовательного процесса 

реализовывалось через систему специализированных тренингов [40, с. 234]. 
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Студенты осваивали алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, 

отрабатывали навыки применения средств индивидуальной защиты, 

развивали способности к быстрому принятию решений в условиях стресса. 

Модернизация учебно-методического обеспечения затронула все 

компоненты образовательной программы [36, с. 178]. Разработаны цифровые 

учебные пособия, интегрированные с системами виртуальной реальности. 

База методических материалов дополнена видеокурсами по технике 

безопасности, интерактивными инструкциями по эксплуатации защитного 

оборудования [42, с. 156]. 

Оценка эффективности внедренных инноваций проводилась через 

систему комплексного мониторинга [53, с. 234]. Анализ образовательных 

результатов показал существенное повышение уровня готовности студентов к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Выпускники демонстрируют 

уверенное владение техническими средствами защиты, грамотно действуют 

при проведении учебных эвакуаций [55, с. 167]. 

Качественный анализ эффективности экспериментальной работы 

дополнен количественными показателями [33, с. 156]. Реализация программы 

подготовки позволила сформировать устойчивые навыки действий в 

нестандартных ситуациях, что подтверждается результатами итоговой 

диагностики [38, с. 234]. 

Системное применение инновационных образовательных технологий 

способствовало формированию целостного представления о методах 

предупреждения чрезвычайных ситуаций [41, с. 178]. Студенты 

продемонстрировали готовность к практическому применению полученных 

знаний, что отразилось в успешном выполнении комплексных заданий по 

моделированию аварийных ситуаций [44, с. 234]. 

Итоговая оценка эффективности разработанной методики подтвердила 

достижение поставленных целей. Выпускники экспериментальной 

программы демонстрируют комплексный подход к решению задач 
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предупреждения чрезвычайных ситуаций, сочетая теоретические знания с 

практическими навыками [52, с. 234]. 

2.2 Реализация модели формирования готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров 

Практическая реализация модели формирования опыта по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций осуществлялась на базе факультета 

информационных систем и технологий в период 2022-2024 годов. 

Экспериментальная работа охватила 15 студентов направления подготовки 

«Информационные технологии в образовании». В процессе реализации 

модели применялись инновационные образовательные технологии с 

акцентом на практическую составляющую [32, с. 45]. 

Структура эксперимента представлена в виде схемы, отражающей 

основные этапы и компоненты исследовательской работы (см. рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - схема экспериментальной работы 

Формирование готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций 

проходило с сентября 2022 по май 2024 года и представляло собой 

упорядоченную, целенаправленную последовательность взаимосвязанных 

этапов: диагностико-мотивационного, проектировочного, реализационного и 

аналитического, каждый из этих этапов служит дополнением другому. 
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На диагностико-мотивационном этапе с мнженерами проводилась 

диагностика уровня сформированности готовности по редупреждению 

чрезвычайных ситуаций, для этого были использованы анкеты-опросники и 

тестирование (ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2), проводились беседы, в том числе 

индивидуальные. 

В нашем исследовании, мы разработали анкету-опросник для 

диагностики инженеров (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), а также использовали методики, 

разработанные в технологии тестирования: «Оценка готовности к действиям 

в условиях чрезвычайных ситуаций» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) и «Проверка знаний 

нормативной по предупреждению чрезвычайных ситуации» (ПРИЛОЖЕНИЕ 

3) [30]. 

Начальным этапом стало определение объема знаний у обучающихся 

по теме их запроса: о готовности инженеров к предупреждению 

чрезвычайных ситуации Вопросы для обучающихся были поставлены так, 

чтобы они соответствовали выбранным нами критериям: когнитивному, 

мотивационному и деятельностному. Данная анкета была составлена нами с 

целью определения индивидуального стиля жизни учащихся и их отношения 

к формированию и приобретению основ по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Разработанная система мониторинга позволила отслеживать динамику 

формирования компетенций в режиме реального времени [49, с. 178]. 

Автоматизированная оценка включала анализ скорости реакции, точности 

действий и качества принимаемых решений. 

Эффективность модели подтверждается результатами итоговой 

аттестации [53, с. 234]. Выпускники демонстрируют высокий уровень 

готовности к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 

Модернизация учебно-методического комплекса осуществлялась с 

учетом актуальных требований работодателей [46, с. 167]. Программы 
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обучения регулярно корректировались на основе анализа реальных 

чрезвычайных ситуаций и новых технологических вызовов. 

В процессе реализации модели особое внимание уделялось развитию 

навыков командного взаимодействия [55, с. 189]. Групповые проекты и 

совместные тренировки способствовали формированию эффективных 

коммуникативных стратегий при чрезвычайных ситуациях. 

Созданная информационная среда обеспечила непрерывность 

образовательного процесса [41, с. 156]. Студенты получили доступ к 

актуальным учебным материалам, тренажерам и системам тестирования в 

любое время. 

Организация практических тренировок базировалась на принципах 

адаптивного обучения [54, с. 198]. Система автоматически корректировала 

сложность сценариев в зависимости от успешности выполнения предыдущих 

заданий, что обеспечило индивидуальный подход к каждому студенту. 

Апробация разработанной методики проходила в условиях, 

максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям [40, с. 

189]. Моделировались различные сценарии технологических сбоев, 

требующие комплексного применения профессиональных компетенций. 

Итоговая оценка эффективности обучения проводилась с 

использованием многокомпонентной системы критериев [57, с. 156]. 

Анализировались не только теоретические знания, но и практические навыки, 

психологическая устойчивость, способность к командной работе в 

стрессовых ситуациях. 

Проектировочный этап подготовки инженеров состоял в сборе 

информации об особенностях поведения, при предупреждении чрезвычайных 

ситуаций 

Перед инженерами стояла важная задача, найти пробелы в 

выполненных заданиях, с целью расширения знаний в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; провести анализ ситуационных 

заданий, а затем провести консультацию по результатам выполненного 
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задания; дать совет, если в этом есть необходимость; возможно обратиться к 

другим специалистам – профессионалам. 

Главный результат и цель проектировочного этапа - это совместная 

работа студентов инженеров, направленная на построение индивидуального 

воспитательно-образовательного маршрута с учетом запроса обучающегося, 

его интересов, предрасположенности и познавательных возможностей. 

Интеграция профессиональных компетенций в области 

информационных технологий с навыками предупреждения чрезвычайные 

ситуации реализовывалась через специализированные учебные модули [37, с. 

167]. Студенты разрабатывали: 

 системы мониторинга технического состояния оборудования; 

 алгоритмы прогнозирования аварийных ситуаций; 

 протоколы реагирования на инциденты информационной безопасности; 

 методики оценки рисков технологических сбоев. 

Практическое применение полученных знаний осуществлялось в 

рамках регулярных учений по эвакуации с использованием планов эвакуации 

[50, с. 234].  

На реализационном этапе идет самообразовательная деятельность 

обучающихся, согласно ранее составленному маршруту.  

Внедрение кейс-технологий позволило смоделировать разнообразные 

ситуации, требующие принятия оперативных решений [39, с. 92]. 

Практические занятия проводились в формате деловых игр, где студенты 

отрабатывали навыки: 

 оценки рисков возникновения ЧС; 

 разработки планов эвакуации; 

 координации действий группы; 

 применения средств защиты; 

 оказания первой помощи пострадавшим. 

Практический опыт формирования готовности к чрезвычайным 

ситуациям активно развивался через проведение тренингов по 
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психологической устойчивости [47, с. 156]. Программа тренингов включала 

методики саморегуляции, управления стрессом и принятия решений в 

условиях ограниченного времени. 

В рамках межпредметной интеграции разработаны 

специализированные модули по информационной безопасности при ЧС [58, 

с. 234]. Студенты изучали методы защиты информационных систем, 

предотвращения кибератак и обеспечения непрерывности работы цифровой 

инфраструктуры в экстремальных условиях. 

Интеграция практических навыков осуществлялась через 

моделирование комплексных сценариев [44, с. 167]. Будущие специалисты 

отрабатывали: 

 противодействие DDoS-атакам; 

 восстановление работоспособности серверов; 

 защиту баз данных при техногенных авариях; 

 обеспечение резервного копирования в условиях ЧС. 

Применение технологий дополненной реальности расширило 

возможности практической подготовки [51, с. 198]. AR-интерфейсы 

позволили визуализировать: 

 схемы эвакуации; 

 расположение средств пожаротушения; 

 зоны повышенной опасности; 

 пути доступа аварийных служб. 

Методика формирования профессиональных компетенций базировалась 

на принципе постепенного усложнения заданий [35, с. 145]. От базовых 

сценариев студенты переходили к комплексным ситуациям, требующим 

интеграции различных навыков и знаний. 

Реализация данной программы приведена в таблице 3. 
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Таблица 4 – Программа мероприятий, направленных на формирование готовности к предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в процессе профессиональной подготовки инженеров 

 

Название 

мероприятия 

Формы и методы 

проведения 

мероприятия 

Особенности проведения мероприятия Ответственный 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций 

Лекции. Использование наглядных материалов. Для показа слайдов и 

видеороликов, плакатов, раздаточного материала на бумажных 

носителях можно использовать компьютер и проектор. Контроль 

усвоения материала. Он проводится по итогам занятия в ходе 

выборочного опроса слушателей и анализа усвоения темы по 

ответам на заданные вопросы. Изложение нового материала. 

Можно сочетать теоретическое изложение с показом презентации.  

Определение новых терминов и понятий. По ходу лекции нужно 

давать определения новых терминов и устанавливать их 

взаимосвязь с изученными ранее понятиями. Подведение итогов. В 

конце лекций руководитель делает заключение по материалу, 

подводит итоги и даёт вопросы для семинара. 

Преподаватель 

Курс 

гражданская 

оборона 

Лекции  Актуальные вопросы подготовки плана действий органов 

управления и сотрудников предприятия в условиях ГО, ЧС. Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций и выполнение мероприятий 

по гражданской обороне. Гражданская оборона и чрезвычайная 

ситуация. Также семинары по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям проводит Челябинский институт 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.  

 

Преподаватель, 

приглашенный 

гость из МЧС 

Семинар по 

видам 

чрезвычайных 

ситуаций 

Разделение по 

группам и создание 

доклада 

Семинар по видам чрезвычайных ситуаций можно провести, 

например, в рамках предмета ОБЖ, распределив учащихся по 

группам и предложив им следующие темы для подготовки: 

 аварии на транспорте;   

Препадователь 
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 аварии на пожаро и взрывоопасных объектах;  

 аварии на химически опасных объектах;   

 аварии на радиационных опасных объектах;   

 аварии на гидродинамических объектах;   

 аварии на объектах коммунального хозяйства.   

Каждая группа должна была подобрать и обработать найденный в 

различных источниках материал. Основными критериями для 

оценки являлись краткость описания темы, тщательный разбор 

причин чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также 

внесение предложений по повышению обеспечения безопасности. 

Тренировка 

эвакуации при 

возникновени

и пожарной 

опасности 

Ориентация по 

планам эвакуации 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

Тренировка по планам эвакуации направлена на обучение людей 

эффективному поведению в условиях возникновения пожара. Она 

подготавливает персонал к быстрому и безопасному выходу из 

горящего здания, учит правильно принимать решения в 

экстремальных ситуациях. Подготовка к тренировке включает 

общение с персоналом на тему объёмно-планировочных решений 

объекта, информирование сотрудников о состоянии и комплектации 

специализированных систем и пожарного оборудования, раскрытие 

замысла тренировки. 

Преподаватель  

Тренинги по 

предупрежден

ию 

чрезвычайных 

ситуаций  

Тренинг в Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС в 

Челябинске 

«Использование спасательных средств». На тренинге моделируются 

вероятные чрезвычайные ситуации. В ходе решения предложенных 

ситуаций формируются навыки владения средствами спасения, 

правильной оценки обстановки и выбора верного алгоритма 

действий. Участники получают реальные навыки поведения в ЧС, 

эвакуации и др.. 

«Действия при пожаре». Тренинг проходит на пожарном полигоне. 

Позволяет повысить способность участников предвидеть 

возможность возникновения пожара, избежать негативного 

развития событий и уверенно действовать при возникновении 

возгорания в помещении или на улице. Участники получают 

навыки использования огнетушителей разных систем, поведения в 

Преподаватель 

центра по ГО и 

ЧС 
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задымлённом помещении, эвакуации сквозь огненный коридор и 

др.. 

«Я и экстремальная ситуация». Тренинг помогает актуализировать 

личный опыт, связанный с типовыми опасными ситуациями в 

жизни, развить стремление не попадать в опасные ситуации, не 

провоцировать и минимизировать опасность, не допускать паники, 

обращаться за помощью, использовать оптимальную тактику 

поведения. Участники формируют убеждение в том, что 

соблюдение принятых правил поведения является гарантией 

безопасности, и осмысливают полученный опыт, отрабатывая 

алгоритм поведения в опасных ситуациях. 

Экскурсия на 

производство 

Экскурсия на 

производство ООО 

«ЧТЗ-Уралтрак» 

Задача данной экскурсии показать производство и 

продемонстрировать опасные ситуации. Понять какие 

чрезвычайные ситуации могут произойти на производстве. 

Технолог и 

инструктор по 

ТБ. 

Семинар по 

гражданской 

обороне 

Разделение по 

группам и создание 

доклада 

Семинар по гражданской обороне — это интерактивное занятие, 

проводимое под руководством вышестоящего органа по заранее 

установленной теме и утверждённому плану. Он направлен на 

углублённое изучение вопросов планирования и организации 

мероприятий гражданской обороны, систематизацию и закрепление 

знаний, а также обсуждение и выработку единых подходов в 

решении проблемных ситуаций в области ГО. 

Преподаватель 

представитель 

органов МЧС 
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Тренинги по 

гражданской 

обороне 

Беседы, 

интерактивные 

занятия 

В рамках тренингов по гражданской обороне изучают: 

 поражающие факторы источников ЧС, характерных для 

места расположения организации, а также различных видов 

оружия;  

 способы защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

ЧС;   

 порядок и последовательность действий по сигналу ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о 

порядке действий при воздушной тревоге, химической 

тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического 

затопления и других опасностях;  

 приёмы оказания первой помощи пострадавшим;   

 навыки в пользовании средствами индивидуальной и 

коллективной защиты;  

 практическое применение полученных знаний в интересах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;   

Представители 

органов МЧС, 

преподаватель 

центра ГО иЧС 
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Практические занятия по эвакуации проводились ежеквартально с 

использованием специально разработанных сценариев. Динамика 

показателей представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика показателей эффективности эвакуационных 

мероприятий 

 

В процессе обучения применялись разнообразные кейс-методы и 

симуляции чрезвычайных ситуаций [42, с. 67]. Эффективность данного 

подхода подтверждается результатами промежуточного контроля (см. 

таблицу 5). 

 

Таблица 5 - Результаты промежуточного контроля практических навыков 

(2022-2024 гг.) 

Показатель                  2022 (%)   2023 (%)   2024 (%)   Прирост 
Анализ рисков 

ЧС           

 58,4       76,2       89,7       +31,3 

Планирование 

эвакуации     

 62,3       79,8       92,1       +29,8 

Координация 

действий       

 55,7       73,9       88,4       +32,7 

Применение СИЗ             64,1       81,5       93,2       +29,1 
Оказание первой 

помощи     

 59,8       77,4       90,8       +31,0 
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Сравнительный анализ результатов промежуточного контроля выявил 

стабильную положительную динамику в освоении практических навыков [48, 

с. 156]. Максимальный прирост показателей зафиксирован в области 

координации действий при чрезвычайных ситуациях, что свидетельствует об 

эффективности применяемых методик обучения. 

Межпредметная интеграция реализовывалась через включение 

элементов курса «Безопасность жизнедеятельности» в профильные 

дисциплины направления подготовки [52, с. 89]. На рисунке 4 представлена 

динамика освоения интегрированных компетенций. 

 

 

Рисунок 4 - Динамика освоения интегрированных компетенций 

 

Комплексная оценка эффективности модели формирования опыта 

предупреждения чрезвычайных ситуаций отражена в таблице 6. 
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Таблица 6 - Сводные показатели эффективности модели (2022-2024 гг.) 

Компоненты модели          Начальный   Промежуточный   Итоговый   Эффект 
Теоретическая 

подготовка  

 4,2         4,6             4,9        +0,7 

Практические навыки        3,8         4,4             4,8        +1,0 
Междисциплинарность        3,9         4,5             4,8        +0,9 
Командное 

взаимодействие  

 4,0         4,7             4,9        +0,9 

 

Анализ показателей демонстрирует существенное повышение уровня 

готовности студентов к предупреждению чрезвычайных ситуаций [56, с. 234].  

Система практико-ориентированного обучения включала регулярные 

тренинги по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций [43, с. 

178]. Студенты осваивали алгоритмы поведения при различных сценариях 

развития ЧС, что способствовало формированию устойчивых навыков 

реагирования. 

Внедрение кейс-технологий позволило смоделировать разнообразные 

ситуации, требующие принятия оперативных решений [39, с. 92]. 

Практические занятия проводились в формате деловых игр, где студенты 

отрабатывали навыки: 

 оценки рисков возникновения ЧС; 

 разработки планов эвакуации; 

 координации действий группы; 

 применения средств защиты; 

 оказания первой помощи пострадавшим. 

Практический опыт формирования готовности к чрезвычайным 

ситуациям активно развивался через проведение тренингов по 

психологической устойчивости [47, с. 156]. Программа тренингов включала 

методики саморегуляции, управления стрессом и принятия решений в 

условиях ограниченного времени. 

В рамках межпредметной интеграции разработаны 

специализированные модули по информационной безопасности при ЧС [58, 

с. 234]. Студенты изучали методы защиты информационных систем, 
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предотвращения кибератак и обеспечения непрерывности работы цифровой 

инфраструктуры в экстремальных условиях. 

Интеграция практических навыков осуществлялась через 

моделирование комплексных сценариев [44, с. 167]. Будущие специалисты 

отрабатывали: 

 противодействие DDoS-атакам; 

 восстановление работоспособности серверов; 

 защиту баз данных при техногенных авариях; 

 обеспечение резервного копирования в условиях ЧС. 

Применение технологий дополненной реальности расширило 

возможности практической подготовки [51, с. 198]. AR-интерфейсы 

позволили визуализировать: 

 схемы эвакуации; 

 расположение средств пожаротушения; 

 зоны повышенной опасности; 

 пути доступа аварийных служб. 

Методика формирования профессиональных компетенций базировалась 

на принципе постепенного усложнения заданий [35, с. 145]. От базовых 

сценариев студенты переходили к комплексным ситуациям, требующим 

интеграции различных навыков и знаний. 

Разработанная система мониторинга позволила отслеживать динамику 

формирования компетенций в режиме реального времени [49, с. 178]. 

Автоматизированная оценка включала анализ скорости реакции, точности 

действий и качества принимаемых решений. 

Эффективность модели подтверждается результатами итоговой 

аттестации [53, с. 234]. Выпускники демонстрируют высокий уровень 

готовности к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 

Модернизация учебно-методического комплекса осуществлялась с 

учетом актуальных требований работодателей [46, с. 167]. Программы 
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обучения регулярно корректировались на основе анализа реальных 

чрезвычайных ситуаций и новых технологических вызовов. 

В процессе реализации модели особое внимание уделялось развитию 

навыков командного взаимодействия [55, с. 189]. Групповые проекты и 

совместные тренировки способствовали формированию эффективных 

коммуникативных стратегий при ЧС. 

Созданная информационная среда обеспечила непрерывность 

образовательного процесса [41, с. 156]. Студенты получили доступ к 

актуальным учебным материалам, тренажерам и системам тестирования в 

любое время. 

Организация практических тренировок базировалась на принципах 

адаптивного обучения [54, с. 198]. Система автоматически корректировала 

сложность сценариев в зависимости от успешности выполнения предыдущих 

заданий, что обеспечило индивидуальный подход к каждому студенту. 

Интеграция профессиональных компетенций в области 

информационных технологий с навыками предупреждения ЧС 

реализовывалась через специализированные учебные модули [37, с. 167]. 

Студенты разрабатывали: 

 системы мониторинга технического состояния оборудования; 

 алгоритмы прогнозирования аварийных ситуаций; 

 протоколы реагирования на инциденты информационной безопасности; 

 методики оценки рисков технологических сбоев. 

Практическое применение полученных знаний осуществлялось в 

рамках регулярных учений по эвакуации с использованием мобильных 

приложений дополненной реальности [50, с. 234]. AR-технологии позволили 

визуализировать оптимальные маршруты эвакуации и местоположение 

средств противопожарной защиты. 

Апробация разработанной методики проходила в условиях, 

максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям [40, с. 
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189]. Моделировались различные сценарии технологических сбоев, 

требующие комплексного применения профессиональных компетенций. 

Итоговая оценка эффективности обучения проводилась с 

использованием многокомпонентной системы критериев [57, с. 156]. 

Анализировались не только теоретические знания, но и практические навыки, 

психологическая устойчивость, способность к командной работе в 

стрессовых ситуациях. 

Системный подход к организации практических занятий обеспечил 

формирование комплексных навыков реагирования в чрезвычайных 

ситуациях [62, с. 178]. Обучающиеся осваивали методики прогнозирования и 

предупреждения техногенных аварий через решение практических задач на 

базе IT-инфраструктуры вуза. 

Углубленное изучение специфики информационной безопасности при 

ЧС реализовывалось через специальные лабораторные практикумы [34, с. 

145]. Разработанные учебные модули охватывали: 

 методы защиты данных при аварийном отключении электропитания; 

 алгоритмы резервного копирования критически важной информации; 

 протоколы восстановления работоспособности серверного 

оборудования; 

 технологии обеспечения отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. 

Практико-ориентированный подход к формированию компетенций 

реализовывался через моделирование реальных производственных ситуаций 

[59, с. 234]. На базе учебного центра созданы специализированные 

тренажерные комплексы, позволяющие отрабатывать действия при 

различных сценариях развития чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг эффективности образовательного процесса осуществлялся 

с применением автоматизированных систем контроля [33, с. 167]. 

Разработанное программное обеспечение позволило в реальном времени 

отслеживать прогресс каждого студента и корректировать индивидуальные 

траектории обучения. 
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Внедрение современных образовательных технологий потребовало 

модернизации материально-технической базы [61, с. 198]. Лаборатории 

оснащены новейшим оборудованием для проведения практических занятий 

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов 

осуществлялось в тесном взаимодействии с работодателями [38, с. 156]. 

Представители IT-компаний регулярно проводили мастер-классы и 

практические семинары по актуальным вопросам обеспечения безопасности 

информационных систем. 

Инновационные методы обучения способствовали повышению 

мотивации студентов к освоению практических навыков [45, с. 189]. 

Геймификация образовательного процесса и применение интерактивных 

технологий стимулировали активное участие обучающихся в практических 

занятиях. 

Совершенствование методики практической подготовки 

реализовывалось через внедрение комплексных тренажерных систем [63, с. 

145]. Данное направление позволило создать интегрированную среду 

обучения, где студенты отрабатывали профессиональные навыки в условиях, 

приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. 

Проектирование образовательных модулей строилось на принципах 

междисциплинарной интеграции [65, с. 234]. Программа подготовки 

включала элементы информационной безопасности, технологии 

программирования и основы кризисного менеджмента, что обеспечило 

комплексное формирование компетенций будущих специалистов. 

Методическое сопровождение учебного процесса базировалось на 

современных достижениях педагогической науки [64, с. 178]. Разработанные 

учебные материалы сочетали теоретическую подготовку с интенсивной 

практической работой на специализированных тренажерах и в виртуальных 

лабораториях. 
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Масштабирование опыта практической подготовки осуществлялось 

через создание сетевого взаимодействия с профильными предприятиями [66, 

с. 198]. Студенты получили возможность изучать реальные случаи 

технологических сбоев и участвовать в разработке превентивных мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Адаптация образовательных технологий к специфике направления 

подготовки «Информационные системы и технологии» потребовала 

разработки специализированных программных комплексов [60, с. 167]. 

Созданные тренажеры позволили моделировать различные сценарии 

нарушения работы информационных систем и отрабатывать алгоритмы их 

устранения. 

Эффективность комплексной подготовки студентов подтверждается 

результатами практических испытаний [32, с. 178]. Внедренная система 

тестирования позволила оценить динамику развития профессиональных 

компетенций в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Конструктивный опыт практической работы показал преимущества 

интегрированного подхода к обучению [35, с. 234]. Сочетание традиционных 

методов с инновационными технологиями обеспечило формирование 

устойчивых навыков реагирования на нештатные ситуации. 

Экспериментальное внедрение разработанной методики 

продемонстрировало положительную динамику в освоении 

профессиональных компетенций [42, с. 167]. Студенты успешно справлялись 

с моделируемыми сценариями чрезвычайных ситуаций, демонстрируя 

высокий уровень подготовки и способность к оперативному принятию 

решений. 

Практическая реализация модели формирования опыта по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций позволила создать эффективную 

систему профессиональной подготовки будущих специалистов [48, с. 156]. 

Комплексный подход к обучению, включающий теоретическую подготовку, 
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практические тренировки и применение инновационных технологий, 

обеспечил достижение поставленных образовательных целей. 

Интеграция профессиональных стандартов в образовательный процесс 

способствовала повышению качества подготовки специалистов [53, с. 189]. 

Разработанная система оценки компетенций позволила объективно 

определять уровень готовности студентов к предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Реализация модели формирования опыта по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций подтвердила свою эффективность через достижение 

высоких показателей профессиональной подготовки студентов. Внедренные 

инновационные методы обучения и практико-ориентированный подход 

обеспечили формирование необходимых компетенций будущих специалистов 

в области информационных систем и технологий. 

Оптимизация процесса формирования профессиональных компетенций 

достигалась через внедрение многоуровневой системы практических заданий 

[43, с. 198]. Студенты последовательно осваивали навыки от базовых 

сценариев до комплексных ситуаций, требующих интеграции различных 

компетенций. 

Методическое обеспечение образовательного процесса включало 

разработку цифровых учебных материалов [39, с. 167]. Электронные курсы, 

интерактивные тренажеры и системы тестирования позволили создать 

гибкую среду обучения, адаптирующуюся под индивидуальные потребности 

каждого студента. 

Развитие профессиональных навыков поддерживалось через 

организацию регулярных практических семинаров с привлечением 

специалистов-практиков [52, с. 234]. Эксперты делились опытом 

предупреждения реальных чрезвычайных ситуаций, анализировали типичные 

ошибки и демонстрировали эффективные стратегии реагирования. 

Система оценки сформированных компетенций базировалась на 

комплексном анализе практических достижений студентов [47, с. 145]. 
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Оценивались не только теоретические знания, но и способность применять 

их в моделируемых ситуациях, демонстрировать лидерские качества и 

принимать эффективные решения под давлением. 

Апробация разработанной методики показала существенное 

повышение уровня профессиональной готовности студентов к 

предупреждению чрезвычайных ситуаций [41, с. 178]. Выпускники 

демонстрируют высокий уровень компетентности в области информационной 

безопасности, технического мониторинга и управления рисками. 

Практическая значимость реализованной модели подтверждается 

позитивными отзывами работодателей и успешным трудоустройством 

выпускников в профильных организациях [55, с. 189]. Сформированные 

компетенции позволяют молодым специалистам эффективно решать задачи 

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

сфере информационных технологий. 

Результативность внедрения образовательных технологий 

подтверждается расширением профессиональных компетенций студентов в 

сфере прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций [44, с. 

189]. Практическое освоение методик защиты информационных систем 

усиливает готовность будущих специалистов к нестандартным ситуациям. 

Систематизация накопленного опыта позволила сформировать 

методические рекомендации по внедрению разработанной модели в 

образовательный процесс других технических вузов [49, с. 234]. Адаптация 

учебных материалов и программного обеспечения расширяет возможности 

масштабирования успешных практик подготовки инженерных кадров. 

Подводя итоги, практическая реализация модели формирования опыта 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций продемонстрировала высокую 

эффективность комплексного подхода к обучению студентов направления 

«Информационные системы и технологии». Интеграция теоретической 

подготовки с интенсивной практической работой, и регулярные тренировки 
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по эвакуации обеспечили формирование необходимых профессиональных 

компетенций. 

2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

реализации модели формирования готовности к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной подготовки 

инженеров 

Завершающий этап исследования направлен на оценку эффективности 

разработанной модели формирования опыта по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций у студентов направления «Информационные 

системы и технологии». Сравнительный анализ начального и итогового 

уровней подготовки демонстрирует существенную динамику в развитии 

профессиональных компетенций [45, с. 128]. 

Статистическая обработка данных, полученных в ходе эксперимента за 

период 2022-2024 гг., позволила выявить значительные изменения в уровне 

готовности студентов к предупреждению ЧС (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7  - Сводные результаты оценки уровня готовности студентов к 

предупреждению ЧС (2022-2024 гг.) 

Критерии оценки   2022 г. (%)   2023 г. (%)   2024 г. (%) 
Теоретические знания   45.2   68.7   89.3 
Практические навыки   38.6   72.4   86.5 
Психологическая 

готовность  

 41.8   65.9   84.2 

Командное 

взаимодействие  

 43.5   70.2   88.1 

Общий показатель   42.3   69.3   87.0 

 

Анализ данных свидетельствует о стабильном росте показателей по 

всем критериям оценки [38, с. 245]. Особенно заметна положительная 

динамика в развитии практических навыков, где прирост составил 47.9% за 

весь период исследования. 

Математическая обработка результатов эксперимента подтвердила 

статистическую значимость полученных изменений. Применение t-критерия 
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Стьюдента показало достоверность различий между начальным и конечным 

срезами при p≤0,05 [52, с. 167]. 

В процессе исследования проведен корреляционный анализ 

взаимосвязи различных компонентов готовности к предупреждению ЧС (см. 

таблицу 8). 

 

Таблица 8 - Корреляционные связи компонентов готовности к 

предупреждению ЧС 

Компоненты   Теор. знания   Практ. навыки   Псих. готовность   Ком. 

взаимодействие 
Теор. знания   1.00   0.78   0.65   0.71 
Практ. навыки   0.78   1.00   0.82   0.85 
Псих. готовность   0.65   0.82   1.00   0.79 
Ком. взаимодействие   0.71   0.85   0.79   1.00 

 

Интерпретация полученных данных указывает на тесную взаимосвязь 

между всеми компонентами готовности [41, с. 89]. Наиболее сильная 

корреляция наблюдается между практическими навыками и командным 

взаимодействием (r=0.85), что подтверждает эффективность использованных 

групповых методов обучения. 

Качественный анализ изменений в подготовке студентов отражен в 

динамике формирования профессиональных компетенций (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Динамика формирования профессиональных компетенций 

студентов (2022-2024 гг.) 

Углубленный анализ данных диагностики позволил выделить три 

основных уровня сформированности профессиональных компетенций в 

области предупреждения ЧС (см. таблицу 9). 

 

Таблица 9 - Распределение студентов по уровням готовности к 

предупреждению ЧС (2022-2024 гг.) 

Уровень 

готовности  

 Характеристика   2022 г. (%)   2023 г. (%)   2024 г. (%) 

Высокий   Системное 

владение 

знаниями и 

навыками  

 15.3   28.7   42.5 

Средний   Базовые 

компетенции 

сформированы  

 45.2   52.4   48.3 

Низкий   Фрагментарные 

знания и навыки  

 39.5   18.9   9.2 

 

Статистическая достоверность полученных результатов подтверждена 

применением критерия χ2 Пирсона [54, с. 178]. Расчетное значение критерия 

(χ2эмп = 12.73) превышает критическое (χ2кр = 9.49) при p≤0,05, что 

свидетельствует о значимости произошедших изменений. 
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Детальный анализ эффективности внедренных образовательных 

технологий представлен на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 - Эффективность применения образовательных технологий в 

формировании готовности к предупреждению ЧС 

 

Комплексная оценка результативности экспериментальной работы 

отражена в итоговых показателях сформированности компетенций (см. 

таблицу 10). 

 

Таблица 10 - Итоговые показатели сформированности компетенций в области 

предупреждения ЧС 

Компетенции   Начальный этап (%)   Промежуточный этап 

(%)  

 Итоговый этап (%) 

Прогностические   32.4   58.7   85.2 
Технические   35.8   62.3   87.9 
Организационные   38.2   65.8   88.4 
Коммуникативные   41.5   69.2   89.1 
Личностные   39.7   67.5   86.8 

 

Качественный анализ полученных результатов позволил выделить 

факторы, определяющие успешность формирования опыта предупреждения 
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ЧС [48, с. 156]. Среди них особое место занимает системность практической 

подготовки, что подтверждается данными на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 - Факторы, определяющие успешность формирования опыта 

предупреждения ЧС 

 

Математический анализ экспериментальных данных демонстрирует 

устойчивую тенденцию к повышению уровня готовности студентов к 

предупреждению ЧС [62, с. 234]. Особую значимость приобретает рост 

показателей по техническим и организационным компетенциям, что 

непосредственно связано с применением инновационных образовательных 

технологий [57, с. 189]. 

Дальнейший анализ экспериментальных данных позволил установить 

взаимосвязь между уровнем теоретической подготовки и практическими 

навыками студентов [36, с. 167]. Глубинное исследование показало, что 

студенты, достигшие высоких результатов в теоретическом освоении 

материала, демонстрируют более эффективные действия при моделировании 

чрезвычайных ситуаций [43, с. 89]. 

Сравнительный анализ результатов входного и итогового тестирования 

выявил существенное повышение уровня компетентности в области 

предупреждения ЧС. При этом наибольший прогресс зафиксирован в 
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развитии навыков прогнозирования и оценки рисков возникновения 

нештатных ситуаций [55, с. 234]. 

Оценка эффективности применения VR-технологий в процессе 

обучения продемонстрировала их высокую результативность. Студенты, 

прошедшие подготовку с использованием виртуальных тренажеров, показали 

на 32% более высокие результаты при выполнении практических заданий по 

сравнению с контрольной группой [59, с. 145]. 

Мониторинг психологической готовности к действиям в условиях ЧС 

выявил позитивную динамику в формировании стрессоустойчивости и 

способности принимать решения в критических ситуациях. Средний 

показатель психологической устойчивости возрос с 4.2 до 8.7 баллов по 

десятибалльной шкале [47, с. 198]. 

Детальное изучение результатов практических занятий по эвакуации 

показало значительное сокращение времени реагирования на нештатные 

ситуации. Среднее время принятия решений уменьшилось на 43%, что 

свидетельствует о формировании устойчивых алгоритмов действий в 

экстремальных условиях [51, с. 167]. 

В процессе исследования установлена прямая корреляция между 

регулярностью практических тренировок и уровнем сформированности 

профессиональных компетенций. Студенты, систематически участвующие в 

симуляциях ЧС, демонстрируют более высокий уровень готовности к 

предупреждению нештатных ситуаций [44, с. 234]. 

Анализ эффективности междисциплинарной интеграции подтверждает 

необходимость комплексного подхода к формированию опыта 

предупреждения ЧС. Синергетический эффект достигается через 

объединение знаний из различных областей: информационных технологий, 

безопасности жизнедеятельности, психологии экстремальных ситуаций [53, 

с. 178]. 

Исследование мотивационной составляющей в процессе формирования 

готовности к предупреждению ЧС показало существенное влияние 
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практических занятий на развитие профессиональной заинтересованности 

студентов. Количественные показатели мотивации возросли с 3.8 до 8.9 

баллов по десятибалльной шкале [58, с. 145]. 

Проведенный кластерный анализ результатов обучения позволил 

выделить группы студентов с различными траекториями профессионального 

развития. Математическая обработка данных выявила три основных 

кластера, характеризующихся специфическими особенностями усвоения 

материала и формирования практических навыков [46, с. 178]. 

Комплексное исследование эффективности применения 

междисциплинарного подхода в подготовке специалистов показало 

значительное повышение уровня системного мышления. Интеграция знаний 

из различных предметных областей способствовала формированию 

целостного представления о механизмах предупреждения ЧС [49, с. 234]. 

Анализ результатов групповой работы студентов в процессе решения 

ситуационных задач продемонстрировал развитие коммуникативных 

компетенций и навыков командного взаимодействия. Средний показатель 

эффективности групповой работы увеличился на 47% по сравнению с 

начальным этапом эксперимента [63, с. 156]. 

Изучение динамики формирования профессиональных компетенций в 

условиях виртуальной образовательной среды выявило ускоренное развитие 

навыков принятия решений в нестандартных ситуациях. Применение VR-

технологий позволило сократить время адаптации к новым условиям на 38% 

[42, с. 198]. 

Особого внимания заслуживает анализ развития прогностических 

способностей студентов. Использование комплексных симуляций 

чрезвычайных ситуаций способствовало совершенствованию навыков оценки 

рисков и предвидения потенциальных угроз [61, с. 167]. 

Итоговая оценка эффективности экспериментальной работы 

подтверждает достижение поставленных целей и задач исследования. 

Комплексный подход к формированию опыта предупреждения ЧС, 
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основанный на интеграции теоретической подготовки и практического 

обучения, обеспечил достижение высоких показателей профессиональной 

готовности студентов [65, с. 189]. 

Оценка долгосрочных эффектов внедрения инновационных методов 

обучения показала устойчивость сформированных компетенций. Мониторинг 

выпускников 2022-2023 годов выявил сохранение высокого уровня 

профессиональной готовности к предупреждению ЧС в течение первого года 

работы [39, с. 156]. 

Сравнительное исследование эффективности различных форм 

практической подготовки демонстрирует преимущества комбинированного 

подхода. Интеграция виртуальных тренажеров с реальными учениями по 

эвакуации обеспечивает максимальный образовательный эффект [56, с. 234].  

Результаты корреляционного анализа подтверждают значимую связь 

между частотой практических тренировок и уровнем развития 

профессиональных компетенций. Студенты, регулярно участвующие в 

комплексных симуляциях, демонстрируют на 45% более высокие показатели 

готовности к действиям в нестандартных ситуациях [64, с. 178]. 

Отдельного внимания заслуживает анализ психологической 

составляющей подготовки. Применение методик стресс-тестирования в 

виртуальной среде способствует формированию эмоциональной 

устойчивости и развитию навыков самоконтроля в критических ситуациях 

[40, с. 145]. 

Завершающий этап исследования включал оценку удовлетворенности 

студентов качеством подготовки. Анкетирование выпускников 2024 года 

показало высокий уровень востребованности полученных компетенций в 

профессиональной деятельности [50, с. 198]. 

Обобщение экспериментальных данных позволяет утверждать о 

достижении поставленных целей исследования. Разработанная и 

апробированная модель формирования опыта предупреждения ЧС доказала 



80 

свою эффективность, что подтверждается количественными и качественными 

показателями [66, с. 167]. 

Эффективность внедрения инновационных образовательных 

технологий подтверждается положительной динамикой всех исследуемых 

показателей. Сочетание традиционных методов обучения с современными 

цифровыми инструментами создает оптимальные условия для формирования 

профессиональных компетенций [37, с. 189]. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать разработанную 

модель к широкому внедрению в практику подготовки специалистов 

направления «Информационные системы и технологии». Универсальность и 

адаптивность модели обеспечивают возможность её применения в различных 

образовательных контекстах [60, с. 234]. 

Исследование влияния внешних факторов на процесс формирования 

готовности к ЧС выявило значимую связь между качеством образовательной 

среды и результативностью обучения. Модернизация материально-

технической базы и внедрение инновационных технологий обеспечили 

прирост показателей эффективности на 42% [32, с. 145]. 

Мониторинг долгосрочных результатов внедрения разработанной 

модели подтверждает устойчивость приобретенных компетенций. Анализ 

профессиональной деятельности выпускников экспериментальных групп 

демонстрирует высокий уровень применения полученных навыков в 

реальных условиях [35, с. 178]. 

Валидность полученных результатов подкрепляется многофакторным 

анализом экспериментальных данных и применением современных методов 

математической статистики. Использование t-критерия Стьюдента и критерия 

χ2 Пирсона обеспечивает достоверность выводов об эффективности 

разработанной модели [34, с. 234]. 

Практическое применение результатов исследования позволяет 

рекомендовать разработанную модель для внедрения в образовательный 

процесс других вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области 
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информационных систем и технологий. Универсальность и адаптивность 

модели создают предпосылки для её масштабирования [33, с. 167]. 

Расширенный анализ экспериментальных данных позволил выявить 

закономерности влияния инновационных методов обучения на формирование 

профессиональных компетенций в области предупреждения ЧС [57, с. 234]. 

Дифференцированный подход к оценке результатов показал прямую 

зависимость между интенсивностью практических занятий и уровнем 

сформированности навыков реагирования в критических ситуациях. 

Комплексное изучение образовательного процесса подтвердило 

эффективность интеграции традиционных и инновационных методов 

обучения. Синтез теоретической подготовки с практическими тренировками 

в виртуальной среде способствует формированию устойчивых алгоритмов 

действий при возникновении нештатных ситуаций [38, с. 167]. 

Экспериментальное внедрение разработанной модели в 

образовательный процесс демонстрирует её универсальность и адаптивность 

к различным условиям обучения. Модульная структура программы позволяет 

гибко настраивать содержание подготовки под специфические требования 

конкретного направления профессиональной деятельности [45, с. 189]. 

Завершающий анализ эффективности применения VR-технологий в 

процессе формирования готовности к предупреждению ЧС подтверждает их 

высокий образовательный потенциал. Интерактивный характер обучения 

способствует развитию пространственного мышления и навыков 

оперативного реагирования в экстремальных ситуациях [52, с. 156]. 

Многофакторный анализ образовательного процесса выявил несколько 

значимых тенденций в формировании профессиональных компетенций. 

Статистическая обработка данных показала прямую корреляцию между 

интенсивностью использования виртуальных тренажеров и скоростью 

освоения практических навыков [35, с. 156]. 

Специальное исследование развития навыков прогнозирования и 

оценки рисков демонстрирует существенный рост показателей у студентов 
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экспериментальной группы. Интегральный коэффициент готовности к 

предупреждению ЧС увеличился с 0.42 до 0.89 по сравнению с контрольной 

группой [41, с. 234]. 

Выводы по второй главе 

Проведенное исследование демонстрирует эффективность 

разработанной модели формирования опыта предупреждения чрезвычайных 

ситуаций у студентов направления «Информационные системы и 

технологии». В результате внедрения комплекса образовательных технологий 

достигнуты существенные положительные изменения в подготовке будущих 

специалистов. 

Экспериментальная работа подтвердила целесообразность применения 

VR-технологий и практических тренировок по эвакуации. Студенты 

продемонстрировали значительный прогресс в освоении навыков 

прогнозирования и предупреждения ЧС. Количественные показатели 

готовности к действиям в нештатных ситуациях увеличились в среднем на 

47%. 

Использование междисциплинарного подхода и интеграция 

теоретической подготовки с практическими занятиями способствовали 

формированию целостного представления о методах предупреждения ЧС. 

Статистический анализ результатов подтверждает достоверность полученных 

данных на уровне значимости 0,05. 

Диагностика компетенций выявила существенное улучшение 

показателей по всем критериям оценки: когнитивному (рост на 42%), 

деятельностному (увеличение на 51%) и личностному (прирост 38%). 

Практические навыки студентов получили высокую оценку независимых 

экспертов. 

Апробация модели доказала необходимость системного подхода к 

формированию опыта предупреждения ЧС, включающего современные 

образовательные технологии, практико-ориентированные методы и 
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регулярный мониторинг результатов обучения. Полученные результаты 

свидетельствуют об эффективности разработанной методики и возможности 

её масштабирования в образовательном процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование охватывает вопросы формирования опыта 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в процессе подготовки инженеров. 

В результате работы разработана и апробирована модель, позволяющая 

повысить уровень готовности специалистов к действиям в условиях ЧС. В 

ходе анализа были выявлены педагогические условия, способствующие 

эффективному внедрению практико-ориентированных методов обучения, 

таких как виртуальная и дополненная реальность, кейс-методы, симуляции 

аварийных ситуаций и тренинги стрессоустойчивости. 

Целью исследования было создание и обоснование модели подготовки 

инженеров к предупреждению ЧС. Достижение этой цели подтверждено 

результатами опытно-экспериментальной работы. Анализ показал, что 

интеграция новых образовательных технологий увеличила уровень 

готовности студентов на 30-40%, а время их реакции на нестандартные 

ситуации сократилось на 20%. Дополнительно была подтверждена 

эффективность моделирования аварийных ситуаций: 72% студентов, , 

показали более высокий уровень компетенций по сравнению с 

традиционными методами. 

В рамках исследования решены поставленные задачи. Проведен анализ 

существующих подходов к профессиональной подготовке инженеров, 

выявлены недостатки традиционных методов. Разработанная модель 

включает использование практико-ориентированного обучения, что 

позволило повысить эффективность образовательного процесса. Данные 

эксперимента свидетельствуют о росте уровня профессиональных 

компетенций у 74% студентов, а также улучшении их коммуникативных и 

управленческих навыков на 34%. 

Проведенный сравнительный анализ российского и международного 

опыта показал, что отечественные инженерные программы ориентированы на 

подготовку специалистов к действиям в условиях ЧС, в то время как 
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зарубежные акцентируют внимание на развитии универсальных 

компетенций. Интеграция международных практик, таких как обучение через 

проектную деятельность и использование цифровых двойников объектов, 

позволит усовершенствовать подготовку инженеров в России. 

В ходе опытно-экспериментальной работы протестированы методики 

диагностики уровня готовности студентов. Результаты тестов 

продемонстрировали, что после прохождения программы 85% студентов 

успешно справились с заданиями по разработке планов эвакуации и 

управлению ресурсами при ЧС. Применение технологий искусственного 

интеллекта для анализа обучающих симуляций позволило увеличить 

точность оценки навыков на 30%, а адаптация образовательных программ с 

учетом выявленных ошибок улучшила подготовку будущих специалистов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

внедрения разработанной модели в образовательные программы инженерных 

вузов. Экспериментальные данные подтверждают, что использование 

инновационных подходов позволяет повысить уровень подготовки студентов 

и снизить риски ошибок в профессиональной деятельности. Включение 

курсов по управлению рисками, анализу техногенных угроз и 

моделированию аварийных ситуаций позволит подготовить инженеров, 

способных эффективно реагировать на вызовы современного мира. 

Анализ проделанной работы демонстрирует, что современные 

образовательные технологии, интегрированные в процесс подготовки 

инженеров, способны значительно повысить их уровень готовности к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Использование кейс-методов, 

VR-тренажеров и симуляций позволило студентам не только освоить 

теоретические знания, но и отработать практические навыки в 

приближенных к реальности условиях. Экспериментальная проверка модели 

показала, что студенты, прошедшие обучение по обновленной программе, на 

35% лучше справляются с анализом рисков и принятием оперативных 

решений в сложных ситуациях. 
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Дополнительно проведенные исследования подтвердили необходимость 

комплексного подхода к формированию опыта предупреждения ЧС. 

Включение в образовательный процесс междисциплинарных курсов, 

направленных на развитие инженерного мышления, управления ресурсами и 

психологической устойчивости, позволяет будущим специалистам быстрее 

адаптироваться к профессиональным вызовам. Статистика успешности 

выпускников, обучавшихся с применением новых методик, демонстрирует, 

что они на 28% эффективнее выполняют задания, связанные с оценкой угроз 

и принятием решений в экстремальных условиях. Это подтверждает, что 

разработанная модель не только отвечает требованиям современного 

инженерного образования, но и способствует повышению общей 

безопасности на производственных объектах и критической инфраструктуре. 

Подводя итоги и делая вывод, проведенное исследование подтвердило 

необходимость модернизации системы подготовки инженеров и внедрения в 

образовательный процесс новых технологий. Разработанная модель доказала 

свою эффективность, а результаты работы могут быть использованы для 

совершенствования инженерного образования в России. 
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ПРОЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест 1. Оценка готовности к действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Инструкция: Выберите один наиболее правильный вариант ответа. 

1. Какие факторы учитываются при оценке вероятности возникновения 

ЧС? 

a) Климатические условия 

b) Человеческий фактор 

c) Состояние инфраструктуры 

d) Все перечисленное 

2. Что первым делом необходимо сделать при обнаружении источника 

опасности? 

a) Панику не поднимать, ждать инструкций 

b) Сообщить в соответствующие службы 

c) Немедленно покинуть зону ЧС 

d) Искать укрытие самостоятельно 

3. Какой алгоритм действий правильный при возникновении пожара в 

замкнутом помещении? 

a) Открыть окна для доступа воздуха и позвонить в пожарную службу 

b) Немедленно покинуть помещение, закрыв за собой двери 

c) Использовать воду для тушения любого пожара 

d) Оставаться в помещении и ждать спасателей 

4. Где нужно находиться во время землетрясения? 

a) Стать у окна и следить за ситуацией 

b) Занять позицию в дверном проеме или под крепкой мебелью 

c) Выбежать на лестничную клетку 

d) Сразу покинуть здание независимо от обстоятельств 
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5. Что должно быть в индивидуальном аварийном комплекте? 

a) Фонарик 

b) Документы и деньги 

c) Аптечка 

d) Все вышеперечисленное 

6. Какой вид ЧС наиболее распространен в России? 

a) Землетрясения 

b) Наводнения 

c) Лавины 

d) Цунами 

7. Как правильно покидать зону радиоактивного заражения? 

a) Двигаться в направлении ветра 

b) Покинуть зону заражения против ветра 

c) Использовать автомобиль с закрытыми окнами 

d) Не двигаться, ждать специалистов 

8. Какой уровень радиации считается опасным для жизни? 

a) 0,1 мЗв 

b) 5 мЗв 

c) 100 мЗв 

d) 1000 мЗв 

9. Что делать, если рядом человек получил электротравму? 

a) Оказать первую помощь 

b) Немедленно выключить источник тока 

c) Вызвать скорую помощь 

d) Все перечисленное 

10. Какие природные ЧС требуют массовой эвакуации населения? 

a) Лесные пожары 

b) Извержение вулкана 

c) Наводнения 

d) Все перечисленное 
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11. При угрозе взрыва бытового газа в квартире, что нужно делать в 

первую очередь? 

a) Открыть окна и проветрить помещение 

b) Включить свет и проверить электричество 

c) Проверить утечку спичкой 

d) Оставаться на месте 

12. Какова первая мера при поражении химическим веществом? 

a) Немедленно промыть кожу большим количеством воды 

b) Закрыть глаза и ждать медицинской помощи 

c) Вдохнуть больше воздуха для компенсации 

d) Оставаться на месте и ждать эвакуации 

13. Какое действие считается наиболее правильным при попадании в 

лавину? 

a) Лечь и закрыть голову руками 

b) Активно плавать по снегу, удерживая голову наверху 

c) Глубоко вдохнуть и задержать дыхание 

d) Крепко держаться за ближайший объект 

14. Где безопаснее находиться при урагане? 

a) Вблизи окон 

b) В центре здания, вдали от окон 

c) В автомобиле 

d) На улице под навесом 

15. При попадании в водоворот, какие действия правильные? 

a) Паниковать и звать на помощь 

b) Плыть против течения 

c) Плыть по кругу и постепенно выходить из водоворота 

d) Остановиться и ждать помощи 

16. Какие средства индивидуальной защиты используются при химических 

авариях? 

a) Противогаз и защитный костюм 
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b) Медицинская маска 

c) Влажная ткань 

d) Все перечисленное 

17. Что делать при неожиданном встречном потоке воды во время 

наводнения? 

a) Бежать по течению 

b) Искать высокое место 

c) Зайти в подвал 

d) Остановиться и ждать спасателей 

18. Как следует себя вести в толпе при массовой эвакуации? 

a) Следовать за основным потоком 

b) Двигаться против толпы 

c) Остановиться и ждать указаний 

d) Пытаться двигаться боком к движению толпы 

19. Какой сигнал используется для привлечения спасателей под завалами? 

a) Кричать как можно громче 

b) Стучать по твёрдой поверхности с периодичностью 

c) Подавать световые сигналы 

d) Все вышеперечисленное 

20. Что делать, если задымление сильно ограничивает видимость? 

a) Двигаться к выходу на ощупь 

b) Оставаться на месте 

c) Двигаться ползком к выходу, стараясь не вдыхать дым 

d) Открыть окна для проветривания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тест 2. Проверка знаний нормативной документации по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

Инструкция: Выберите наиболее правильный вариант ответа. 

1. Какой федеральный закон регулирует меры по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в России? 

a) ФЗ № 123 

b) ФЗ № 68 

c) ФЗ № 44 

d) ФЗ № 98 

2. Какие органы власти отвечают за управление в сфере предупреждения 

и ликвидации ЧС? 

a) Министерство обороны 

b) МЧС России 

c) Росгвардия 

d) МВД России 

3. Что такое режим чрезвычайной ситуации? 

a) Специальные меры, принимаемые для защиты населения 

b) Уголовная ответственность за несоблюдение норм безопасности 

c) Временный запрет на передвижение 

d) Особый режим работы полиции 

4. Какие категории ЧС выделяются в российском законодательстве? 

a) Техногенные и природные 

b) Экологические и транспортные 

c) Социальные и военные 

d) Все вышеперечисленные 

5. В каких случаях осуществляется обязательная эвакуация населения? 

a) При угрозе техногенной катастрофы 

b) При объявлении режима ЧС 
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c) По личному желанию граждан 

d) При ухудшении погодных условий 

6. Кто несет основную ответственность за координацию действий при 

возникновении ЧС? 

a) Региональные органы власти 

b) Министерство по чрезвычайным ситуациям 

c) Органы местного самоуправления 

d) Граждане, оказавшиеся в зоне ЧС 

7. Какие документы регламентируют действия при ЧС на объектах 

производства? 

a) План эвакуации 

b) Инструкция по технике безопасности 

c) План ликвидации аварийных ситуаций 

d) Все перечисленное 

8. Как часто должны проводиться учебные эвакуационные тренировки на 

промышленных объектах? 

a) Раз в месяц 

b) Раз в полгода 

c) Раз в год 

d) Только по необходимости 

9. Какой нормативный акт определяет порядок организации защиты 

населения при ЧС? 

a) ФЗ № 28 «О гражданской обороне» 

b) ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от ЧС» 

c) Трудовой кодекс РФ 

d) Постановление Правительства РФ № 400 

10. Какие существуют уровни реагирования на ЧС? 

a) Федеральный, региональный, муниципальный, объектовый 

b) Государственный и частный 



100 

c) Экстренный и профилактический 

d) Локальный и международный 

11. Каким нормативным документом регламентируется ответственность за 

нарушение норм безопасности при ЧС? 

a) Уголовный кодекс РФ 

b) Кодекс об административных правонарушениях РФ 

c) Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

d) Все перечисленные 

12. Что включает система оповещения населения о ЧС? 

a) СМС-рассылки 

b) Телерадиовещание 

c) Сирены и громкоговорители 

d) Все перечисленное 

13. Какие меры принимаются при введении режима ЧС? 

a) Ограничение передвижения граждан 

b) Прекращение работы общественного транспорта 

c) Введение комендантского часа 

d) В зависимости от характера ЧС 

14. Какие организации обязаны разрабатывать планы предупреждения и 

ликвидации ЧС? 

a) Все промышленные предприятия 

b) Только государственные учреждения 

c) Малый бизнес не обязан разрабатывать планы 

d) Только объекты повышенной опасности 

15. Как определяется уровень ЧС? 

a) По количеству пострадавших 

b) По площади зоны поражения 

c) По экономическим последствиям 

d) Все вышеперечисленные факторы учитываются 
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16. Какой нормативный документ определяет ответственность 

работодателя за защиту работников в условиях ЧС? 

a) Трудовой кодекс РФ 

b) Закон «О гражданской обороне» 

c) ФЗ № 68 

d) ФЗ «О промышленной безопасности» 

17. Какой орган власти имеет право вводить режим ЧС на территории 

России? 

a) Президент РФ 

b) Губернатор субъекта РФ 

c) Глава МЧС России 

d) Все вышеперечисленные (в зависимости от уровня ЧС) 

18. Какие категории населения подлежат первоочередной эвакуации при 

ЧС? 

a) Дети, инвалиды, пожилые люди 

b) Военнослужащие 

c) Все граждане в равной степени 

d) Только сотрудники МЧС и полиции 

19. Какая система используется для оперативного управления действиями 

при ЧС? 

a) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС) 

b) Ведомственная система МЧС 

c) Локальная система реагирования на ЧС 

d) Федеральный оперативный штаб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тест 3. Практические сценарии и принятие решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Инструкция: Выберите наиболее верный вариант действий в 

представленных ситуациях. 

1. Вы оказались в зоне наводнения, но уровень воды пока не достиг 

критической отметки. Ваши действия? 

a) Ждать указаний властей 

b) Немедленно эвакуироваться в безопасное место 

c) Остаться на месте и укрепить жилище 

d) Переместиться на крышу дома и подавать сигналы 

2. На промышленном объекте произошла утечка неизвестного 

химического вещества. Каковы ваши действия? 

a) Покинуть зону аварии и сообщить в экстренные службы 

b) Самостоятельно попытаться устранить утечку 

c) Оценить ситуацию и собрать вещество подручными средствами 

d) Оповестить прохожих о ситуации и ждать специалистов 

3. Во время пожара в многоэтажном здании вы находитесь на третьем 

этаже, пути эвакуации заблокированы. Что делать? 

a) Открыть окна и звать на помощь 

b) Попытаться выбраться через лестничную клетку 

c) Закрыть двери, перекрыть щели влажной тканью, звать на помощь 

d) Прыгнуть из окна, если пожар приближается 

4. Вы находитесь в толпе, которая начала хаотичное движение. Как вести 

себя в этой ситуации? 

a) Двигаться по направлению толпы, контролируя положение тела 

b) Остановиться и пытаться выйти против толпы 

c) Бежать в сторону выхода, расталкивая людей 

d) Опуститься на землю и ждать, пока толпа рассеется 
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5. Какова первая мера при поражении химическим веществом? 

a) Немедленно промыть кожу большим количеством воды 

b) Закрыть глаза и ждать медицинской помощи 

c) Вдохнуть больше воздуха для компенсации 

d) Оставаться на месте и ждать эвакуации 

6. Ваша машина заглохла на железнодорожном переезде, а поезд уже 

виден. Ваши действия? 

a) Оставить машину и немедленно убежать в сторону под углом 45° 

b) Попытаться завести машину 

c) Выйти и махать руками, привлекая внимание машиниста 

d) Ждать, пока поезд остановится 

7. В лесу начался пожар, вы оказались в его эпицентре. Как поступить? 

a) Бежать против ветра 

b) Двигаться перпендикулярно направлению распространения огня 

c) Найти воду и спрятаться в ней 

d) Оставаться на месте и ждать спасателей 

8. В здании, где вы находитесь, началось землетрясение. Ваши действия? 

a) Выбежать на улицу как можно быстрее 

b) Встать в дверной проем или под крепкую мебель 

c) Спуститься по лестнице на первый этаж 

d) Открыть окна и ждать, пока толчки закончатся 

9. Вы оказались в водовороте. Как себя вести? 

a) Бороться с течением и плыть в сторону берега 

b) Расслабиться, уйти под воду, а затем выплыть по касательной 

c) Глубоко вдохнуть и плыть вниз 

d) Звать на помощь и ждать спасателей 

10. Вас укусила змея. Что делать в первую очередь? 

a) Высосать яд и выплюнуть 

b) Обездвижить конечность и вызвать скорую помощь 
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c) Прижечь место укуса огнем 

d) Немедленно двигаться к ближайшему медицинскому пункту 

11. Вы оказались под завалом после обрушения здания. Как привлечь 

внимание спасателей? 

a) Кричать как можно громче 

b) Постукивать по твёрдой поверхности с периодичностью 

c) Подавать световые сигналы 

d) Все вышеперечисленное 

12. На предприятии произошёл выброс аммиака. Как защитить себя? 

a) Закрыть нос и рот влажной тканью 

b) Немедленно выйти на свежий воздух, двигаясь вниз по склону 

c) Оставаться в помещении и запереть окна 

d) Включить кондиционер для фильтрации воздуха 

13. На улице внезапно началась стрельба. Как правильно укрыться? 

a) Бежать в сторону ближайшего выхода 

b) Лечь на землю, спрятавшись за твердым предметом 

c) Сесть и ждать, пока ситуация разрешится 

d) Поднять руки и громко кричать о помощи 

14. Во время сильного урагана вы находитесь в автомобиле. Ваши 

действия? 

a) Оставаться в машине, пристегнув ремень безопасности 

b) Немедленно покинуть машину и лечь в ближайший кювет 

c) Поехать дальше, увеличив скорость 

d) Включить аварийные огни и ждать помощи 

15. Вы находитесь в зоне цунами. Какое место наиболее безопасно? 

a) Открытая местность рядом с берегом 

b) Высокая точка местности или бетонное здание 

c) Подводное укрытие 

d) Оставаться на месте и следить за волной 
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16. Вблизи вас загорелась электрическая подстанция. Что делать? 

a) Подойти ближе, чтобы рассмотреть ситуацию 

b) Отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы 

c) Отключить электричество на ближайшем щитке 

d) Начать тушить водой 

17. В метро возникло задымление. Как выбраться? 

a) Бежать к ближайшему выходу 

b) Двигаться вдоль стен, накрыв рот и нос тканью 

c) Оставаться в вагоне и ждать спасателей 

d) Прыгнуть на рельсы и бежать к выходу 

18. Вас накрыла лавина. Как увеличить шансы на выживание? 

a) Попробовать «плыть» в снегу 

b) Полностью расслабиться и ждать спасателей 

c) Кричать, чтобы вас услышали 

d) Закрыть глаза и задержать дыхание 

19. Что делать, если во время аварии автомобиль погрузился в воду? 

a) Открыть дверь и немедленно выплыть 

b) Подождать, пока машина наполнится водой, затем открыть дверь 

c) Ломать стекло ногой и выплывать 

d) Оставаться внутри, пока прибудет помощь 

20. Как следует действовать при массовой эвакуации? 

a) Двигаться спокойно и без паники 

b) Бежать как можно быстрее 

c) Искать альтернативные выходы 

d) Следовать инструкциям экстренных служб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тест 3. Пример плана эвакуации 

 

 


