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Аннотация. В современном обществе окончательную оценку результату образовательного процесса ста-

вит работодатель. Его запросы ориентированы, в первую очередь, на профессиональные качества, на кото-

рых базируется способность выпускника вуза принимать самостоятельные решения в возникающих произ-

водственных ситуациях. К сожалению, существующие содержание и технологии обучения, в большинстве 

своем, не формируют у обучающихся эти качества. По отдельным, специальным направлениям подготовки 

специалистов компетенции, формируемые в образовательном учреждении, не дают возможности исполнения 

выпускником своих должностных обязанностей на производстве в полной мере. К сожалению, к таким 

направлениям относится и подготовка специалистов в области промышленной безопасности. Среди причин 

подобной ситуации – формирование содержания образования без учета требований нормативных правовых 

документов в области промышленной безопасности, недостаточная практическая составляющая образова-

тельного процесса и использование технологий обучения, не позволяющих сформировать требуемые компе-

тенции. В результате выпускникам, приходящим на производство, требуется еще значительное время, чтобы 

сформировать все необходимые компетенции. Причем на восполнение этих недополученных в вузе знаний, 

умений и навыков затрачивается уже ресурсы предприятия, фактическое рабочее время самого специалиста 

и другого персонала. В ситуации дефицита кадров нахождение на опасном производственном объекте непод-

готовленных специалистов увеличивает риск возникновения аварий и инцидентов с различными социальны-

ми и экономическими последствиями для общества. 

Ключевые слова: технология; компетенция; промышленная безопасность; дистанционное обучение; ин-

формационные технологи; качество обучения; профессиональная деятельность. 
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Abstract. In modern society, the final assessment of the result of the educational process is made by the employer, 

whose requests are focused primarily on professional qualities, which are based on the ability of a university gradu-

ate to make independent decisions in emerging industrial situations. Unfortunately, most of the existing content and 

technologies of training do not develop these qualities among students. In certain special areas of specialists training, 

the competencies developed in the educational institution do not allow the graduate to perform their official duties in 

the workplace in full. Unfortunately, such areas include the training of specialists in the field of industrial safety. 

Among the reasons for this situation is the creation of the education content without taking into account the require-

ments of regulatory legal documents in the field of industrial safety, the insufficient practical component of the edu-

cational process and the use of training technologies that do not allow to develop the required competencies. As a re-

sult, graduates who come to production still need a considerable amount of time to develop all the necessary compe-

tencies. Moreover, the resources of the enterprise, the actual working time of the specialist and other personnel are 

already spent on making up for these knowledge and skills not acquired at the university. In a situation of shortage of 

personnel, the presence of untrained specialists at a dangerous production facility increases the risk of accidents and 

incidents, with various social and economic consequences for society. 

Keywords: technology; competence; industrial safety; distance learning; information technology; quality of train-

ing; professional activity. 

Введение 
Подготовка специалистов в области промышлен-

ной безопасности осуществляется в системе россий-

ского образования только на этапе получения выс-

шего образования и подготовки научных кадров в 

аспирантуре. Отсутствие в номенклатуре направле-
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ний подготовки среднего профессионального обра-

зования направления «Техносферная безопасность» 

повышает актуальность качественной подготовки 

специалистов на ступени высшего образования. Для 

реализации целей и задач по формированию компе-

тенций в области обеспечения безопасности опасных 

производственных объектов требуются определен-

ные действия в части формирования содержания об-

разования, методов и способов его реализации, а 

также контрольных процедур по оценке сформиро-
ванности соответствующих компетенций. В связи с 

этим вопрос о технологии реализации и методов 

формирования теоретических знаний и практических 

навыков в области промышленной безопасности ак-

туализирует исследования в данном направлении. 

В современных условиях результатом образова-

тельного процесса является достижение обучаю-

щимся запланированного уровня формирования оп-

ределенных компетенций, необходимых ему в буду-

щем для осуществления профессиональной деятель-

ности. Соответственно для каждого направления де-

ятельности набор этих компетенций будет иметь от-

личия. При этом среди общего остается понимание 

того, что компетенции должны давать ответ на во-

прос, что обучающийся будет знать, уметь и владеть 

после освоения материала учебного модуля или об-

разовательной программы. Широкий набор компе-

тенций, усвоенных обучающимся, дает ему перспек-

тиву претендовать на более привлекательную вакан-

сию или возможность карьерного роста в будущем. 

Понимание этого служит мотивацией к развитию 

личностных качеств человека. Наиболее эффектив-

ному развитию личности способствует также ис-

пользование в процессе обучения правильно вы-

бранной технологии. 

Соглашаясь с авторами [1; 2], под технологией мы 

будем понимать описание алгоритма действий, кото-

рые гарантируют получение результата. Для обуча-

ющегося поэтапное движение в направлении дости-

жения результата, помимо прочего, корректируется 

еще и требованиями законодательства той отрасли, в 

которой ему предстоит трудиться. 

Основная часть 

В нашем случае направлением деятельности че-

ловека является деятельность по эксплуатации опас-

ных производственных объектов (ОПО). Соответ-

ственно, в процессе обучения у человека, планиру-

ющего посвятить себя этой работе, должны сформи-

роваться компетенции, способствующие обеспечению 

промышленной безопасности ОПО, на котором будет 

задействован специалист. Действующее законода-

тельство [3] под промышленной безопасностью ОПО 

понимает «…состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий». Следовательно, логичным будет 

подчеркнуть важность качественной подготовки тако-

го рода специалистов для государства и общества. 

Далее необходимо определить перечень необхо-

димых компетенций, приобретение которых должен 

обеспечить процесс обучения. В соответствии с зако-

нодательством [4] процесс образования должен быть 

непрерывным и осуществляться в течение всей жиз-

ни человека. К сожалению, на сегодняшний день не 

определены единые компетенции, необходимые для 

формирования у выпускников вузов, которые впо-

следствии будут привлечены к эксплуатации ОПО 

различного производственного назначения. Допол-

нительное же образование призвано развивать у ра-

ботников предприятий уже сформированные ранее 

компетенции. Следовательно, на наш взгляд, за ос-

нову могут быть приняты компетенции, определен-

ные в типовых программах дополнительного образо-

вания в области промышленной безопасности, ут-

вержденных приказом Ростехнадзора [5]. 

Рассмотрим одну из указанных выше программ 

по содержанию компетенций для наиболее часто 

встречающегося вида ОПО, связанного с эксплуата-

цией оборудования, работающего под давлением. В 

соответствии с законодательством [5] целью обуче-

ния является совершенствование компетенций, необ-

ходимых для профессиональной деятельности ра-

ботников ОПО, среди этих компетенций: 

– производить пуско-наладочные работы и испы-

тания промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа (ПК-1.4); 

– составлять документацию для проведения работ 

по монтажу и ремонту промышленного оборудова-

ния (ПК-1.5); 

– выбирать методы регулировки и наладки про-

мышленного оборудования в зависимости от внеш-

них факторов (ПК-2.2); 

– организовывать работу по устранению недо-

статков, выявленных в процессе эксплуатации про-

мышленного оборудования (ПК-2.3); 

– составлять документацию для проведения работ 

по эксплуатации промышленного оборудования (ПК-

2.5). 

Соответственно, для того чтобы указанные ком-

петенции можно было совершенствовать, их для на-

чала надо сформировать у обучающегося. Безуслов-

но, данная задача должна решаться, начиная с мо-

мента обучения будущего специалиста в образова-

тельном учреждении. Для этого в рабочие програм-

мы, составляемые в вузах, должны быть включены 

учебные модули, тематика и содержание которых 

способствовали бы формированию требуемых ком-

петенций. 

Основным документом, который определяет тре-

бования промышленной безопасности к оборудова-

нию, работающему под давлением, на стадии экс-

плуатации являются соответствующие федеральные 

нормы и правила, утвержденные приказом Ростех-

надзора [6]. Обязательные требования указанного до-

кумента должны быть учтены в учебных модулях. 

Изучение теоретической части учебного материала 

может быть организовано в форме лекций и в режи-

ме самоподготовки обучающихся. 

Формирование компетенций, связанных с состав-

лением эксплуатационной и исполнительной доку-

ментации по эксплуатации оборудования, работаю-

щего под давлением, может происходить только при 

решении конкретных практических задач, сформи-
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рованных на базе фактического материала конкрет-

ного производственного объекта. Следовательно, 

практическая часть учебного модуля должна содер-

жать набор этих практических задач, разработанных 

для каждого вида оборудования. 

Содержание обязательных требований к оборудо-

ванию, работающему под давлением, имеет специ-

фическую терминологию, отнесение к различным 

сферам другого документального регулирования и 

описания последовательности действий персонала. 

Данная информация сложна для восприятия, поэтому 

при обучении необходимо использовать комбинацию 

методов и средств воздействия на обучающихся. Это 

должны быть как прямые для выполнения задания, 

типа «оформить документ», «заполнить форму», так 

и те, которые используют рефлексию. Для примене-

ния наиболее, на наш взгляд, подходит метод разви-

тия критического мышления, который затрагивает 

когнитивную деятельность человека, через выделе-

ние в ней заданной объективной действительности 

[7]. В данном случае процесс формирования знаний 

обучающегося происходит последовательно в три 

этапа. На первом этапе ставится задача по изучению 

конкретной темы, на втором происходит получение 

новых знаний, на третьем проводится анализ полу-

ченных знаний и осознание своей большей осведом-

ленности в изучаемом вопросе [8]. 

Важно еще, с учетом сложности материала, по-

стоянно контролировать степень усвоения учебного 

материала обучающимися, для этого необходима об-

ратная связь. 

Применение информационных технологий позво-

ляет решать эту задачу [9–11]. Использование элек-

тронных технологий обучения предполагает и орга-

низацию контроля образовательных результатов. Пра-

вильно организованный компьютерный контроль вос-

приятия информации, путем проведения различных 

тестов, после каждого выделенного обучающим объ-

ема материала, позволит обеспечить обратную связь 

и получить объективную оценку усвоения учебного 

материала обучающимся. Кроме того, обучающиеся 

сами могут предварительно, до общения с препода-

вателем, проконтролировать свои знания. В этом 

случае мы говорим о самоконтроле как о самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающего-

ся, позволяющей оценить уровень сформированно-

сти его компетентности на каждом этапе обучения 

[12]. Для проведения таких мероприятий могут быть 

использованы различные образовательные платфор-

мы, типа SELF-TEST. 

С учетом того, что возраст и уровень подготовки 

обучающихся различны, у обучающего всегда воз-

никает необходимость нивелировать эти различия. 

Для решения этой задачи авторами [13] предлагается 

использовать методы взаимообучения, с ними можно 

согласиться. Несомненно, что при изучении учебного 

материала небольшими группами обучающихся раз-

ного уровня подготовки под руководством опытного 

преподавателя результативность обучения должна 

улучшиться. Подтверждением этого является экспе-

риментально доказанный факт лучшего запоминания 

учебного материала при разъяснении его своим кол-

легам по обучению [13]. Следовательно, применение 

методов коллективного взаимообучения должно спо-

собствовать формированию специальных компетен-

ций в области промышленной безопасности. 

Режим самоподготовки позволяет проверить свои 

знания и в процессе общения с другими обучающи-

мися, а на их фоне определить свой уровень подго-

товки по изучаемому направлению. Такое взаимо-

действие обучающихся между собой позволяет лю-

дям, обладающим более высоким уровнем знаний и 

подготовки, передавать свои навыки коллегам с не-

достаточной подготовленностью или проходящим 

период адаптации в коллективе. Такая форма настав-

ничества, по типу «студент – студент» [14], позво-

лит, на наш взгляд, наставляемым более активно 

включиться в процесс обучения и тем самым придать 

положительную динамику степени усвоения учебно-

го материала. 

Подобное мероприятие должно реализовываться 

и в трудовых коллективах на предприятиях, где круг 

специалистов по отдельным направлениям промыш-

ленной безопасности не такой большой. Поэтому бу-

дет правильным, если руководство организации бу-

дет мотивировать этих людей к наставничеству, как 

над начинающими работниками, особенно если они 

пришли после вуза, так и над уже действующими со-

трудниками, обладающими более низким уровнем 

подготовки. В целом эта работа должна способство-

вать как сплочению коллектива, так поднятию обще-

го уровня подготовки специалистов. 

При реализации перечисленных методов обуче-

ния, несомненно, обучающимся не обойтись без ис-

пользования сети интернет. Приобретенные навыки 

работы в сетях общего пользования дают учащимся 

возможность решать любые поставленные задачи, 

начиная от поиска необходимого материала для за-

нятий и заканчивая решением конкретных практиче-

ских задач, поставленных им преподавателем. Пра-

вильная организация обучения, независимо от лока-

ции преподавателя, в данном случае приучает обу-

чающихся к самостоятельности и вырабатывает чув-

ство ответственности за результаты выполняемой ра-

боты. Применение цифровых технологий, по мнению 

авторов [15], дает возможность расширять спектр 

направлений для формирования интереса к обуче-

нию и для содержательного обучения. 

Использование всего перечисленного набора ме-

тодов и технологий, исходя из правильно сформиро-

ванного содержания образовательных модулей, поз-

волит преподавателю обеспечить качественную под-

готовку обучающихся. 

Экспериментальная часть 
При реализации методов формирования компе-

тентности специалистов в области промышленной бе-

зопасности принимали участие обучающиеся по нап-

равлению подготовки «Техносферная безопасность» 

на ступени бакалавриата и магистратуры Института 
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инженерной и экологической безопасности Тольят-

тинского государственного университета. Экспери-

мент проходил в течение четырех лет и включил три 

выпуска специалистов бакалавриата (460 человек) и 

четыре выпуска магистратуры (260 человек). Обуча-

ющиеся были разделены на контрольные и экспери-

ментальные группы. Для оценки эффективности при-

менения инновационных методов и способов были 

введены следующие критерии: уровень теоретиче-

ских знаний, уровень практического использования 

теоретического материала при выполнении практи-

ческих заданий, уровень самостоятельного выполне-

ния практических заданий, уровень успеваемости по 

курсу (результаты промежуточной аттестации). По-

скольку все критерии были введены относительно, 

следовательно, результаты представлены в коэффи-

циентах по каждому критерию. В результате экспе-

римента получили следующие данные: 

– по критерию усвоения теоретического материа-

ла – экспериментальные группы: бакалавриат 0,68, 

магистратура – 0,74; контрольные группы: бака-

лавриат 0,46, магистратура 0,51; 

– по критерию практического применения – экс-

периментальные группы: бакалавриат 0,63, магист-

ратура 0,76; контрольные группы: бакалавриат 0,36, 

магистратура 0,56; 

– по критерию самостоятельного выполнения прак-

тических заданий – экспериментальные группы: ба-

калавриат 0,68, магистратура 0,82; контрольные груп-

пы: бакалавриат 0,32, магистратура 0,54. 

По относительным коэффициентам можно прийти 

к выводам, что внедрение инновационных методов и 

технологий при изучении курсов по промышленной 

безопасности повышает уровень теоретических зна-

ний, практических навыков и самостоятельный ха-

рактер выполнения практических заданий как на сту-

пени бакалавриата, так и на ступени магистратуры. 

Заключение 

Подготовка компетентного специалиста для дея-

тельности по эксплуатации ОПО – процесс не быст-

рый, среди средств оптимизации данного процесса – 

реализация правильно выбранных методов и техно-

логий обучения, в том числе современных цифро-

вых. 

Отсутствие на сегодняшний день единой системы 

технологий и методов обучения для специалистов в 

области промышленной безопасности не позволяет 

вузам удовлетворять в полной мере потребности 

предприятий в этих специалистах. 

Использование при проектировании методов и тех-

нологий обучения требований промышленной без-

опасности позволит повысить качество подготовки 

обучающихся и тем самым снизить риск возникно-

вения негативных событий на ОПО, на которых впо-

следствии будут задействованы будущие специали-

сты. 
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