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Современный этап развития человече-
ской цивилизации немыслим без увеличения 
числа потенциально опасных техногенных 
объектов и увеличения количества экологи-
ческих рисков для населения. Примером осо-
знания этого процесса являются следующие 
важные факты.

Первый факт заключается в том, что на 
рубеже ��–��I веков произошло изменение 
перечня болезней, являющихся, по мнению 
специалистов, социально значимыми эколо-
гически зависимыми заболеваниями. В до-
кладе мы дадим характеристику того, как на 
протяжении последних двух столетий меня-
лось восприятие медицинской общественно-
стью понятия «экологически зависимое забо-
левание» [1].

Второй факт связан с развитием службы 
страхования в России, включая страхование 
населения и территорий от техногенных ри-
сков, аварий и катастроф [2].

Третий факт состоит в появлении ново- 
го направления в подготовке специали-

стов МЧС – специалиста единого профиля,  
способного предупреждать и устранять чрез-
вычайные ситуации различного происхожде-
ния, а также развитие в системе МЧС направ-
ления, связанного с оказанием мероприятий 
гражданской защиты [3].

Перечисленные факты подтверждают 
одно важное обстоятельство – современ-
ное человечество живет в обществе риска.  
Это значит, что в систему обучения не толь-
ко студентов рискоопасных профессий,  
но и профессий, не связанных с избыточным 
риском для здоровья, должны быть включе-
ны новые инновационные учебные техноло-
гии, позволяющие вырабатывать у молоде-
жи навыки безопасного поведения. Можно  
привести краткий перечень тех экологиче-
ских и техногенных рисков, с которыми может 
столкнуться каждый человек вне зависимости 
от его возраста, профессии и специальнос- 
ти [4]. В настоящее время выделяют три вида 
загрязнения окружающей среды: физическое, 
химическое и биологическое, действие каж-
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дого из которых не ограничено континген-
том рабочих профессий, задействованных  
в рискоопасных производствах. Напри-
мер, к физическим загрязнителям относят-
ся шумовые, тепловые, электромагнитные, 
к химическим – загрязнение пестицидами,  
ПАВами, тяжелыми металлами, пластмасса-
ми; к биологическим – биогенные, микробио-
логические. Каждый из перечисленных видов 
загрязнений может носить характер дистан-
ционного воздействия и влиять на большой 
контингент населения. В связи с этим во-
прос о формировании навыков безопасно-
го поведения и личности безопасного типа 
вышел за рамки подготовки специалистов  
рискоопасных профессий и стал общей про-
блемой системы образования.

Изменение характера окружающей сре-
ды, количества и качества экологических и 
техногенных рисков нашло свое отражение  
в том, что перечень социально значимых эко-
логически обусловленных заболеваний (СЗБ) 
существенно трансформировался за послед-
ние два столетия. Историко-географический 
анализ процедур мониторинга и картогра-
фирования СЗБ на протяжении �I�–�� ве-
ков позволил установить следующее. Кар-
тирование особенностей жизни и смерти 
сообществ людей, расцвета их культуры, 
телесного и душевного здоровья осущест-
вляется довольно давно и хорошо описано  
(Д. Стамп, 1967). В англоязычной литерату-
ре хорошо известны атласы, изданные при 
поддержке Отдела медицинской географии 
Американского географического общества, 
Королевского географического общества  
Великобритании, Комиссии по медицинской 
географии при Международном географиче-
ском союзе. История российской медицин-
ской географии богата научными достиже-
ниями. Начиная с �I� века уральские ученые 
внесли достойный вклад в формирование 
наших представлений об особенностях рас-
селения, образе жизни, хронологии и пу-

тях миграции населения Западной Сибири.  
В истории картографии социально значимых 
болезней можно выделить несколько этапов, 
отличающихся друг от друга объектом на-
блюдения, масштабом измерения наблюдае-
мых событий и технологиями картографиро-
вания полученных данных [5].

В �I� веке предмет картографии состав-
ляли болезни, обусловленные спецификой 
образа жизни этносов и географическими 
особенностями их проживания. Это были за-
болевания, связанные с дефицитом питания, 
с особенностями климата, с аномальным  
содержанием в почве и воде тех или иных 
жизненно важных химических элементов.

В �� веке к СЗБ относились и, соот-
ветственно, подлежали статистическому 
описанию и картографированию в первую 
очередь инфекционные и паразитарные за-
болевания, имеющие природно-очаговый ха-
рактер распространения. Во второй половине  
�� века к ним присоединились заболевания, 
смертность от которых носила социально 
значимый характер (психические расстрой-
ства, сердечно-сосудистые кризы, инсульты), 
а также суициды.

В ��I веке наступил новый этап в пони-
мании, трактовке и картографировании СЗБ. 
К этому типу болезней стали относить так на-
зываемые болезни адаптации. Их появление, 
распространение и выраженность непрерыв-
но возрастает по мере продвижения челове-
чества в направлении постиндустриального 
информационного общества. В настоящее 
время активно исследуются этнические, 
культурологические и географические осо-
бенности распространения болезней адап-
тации. Термин «болезни адаптации» возник 
сравнительно недавно. Он стал результатом 
широкого общественного резонанса и при-
знания работ Г. Селье по изучению адапта-
ций организмов к условиям стресса. Осозна-
ние того, что урбанизация влечет за собой как 
неизбежное следствие болезни адаптации, 
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пришло в середине �� века. За последние не-
сколько десятилетий болезни адаптации рас-
пространились по всей планете со скоростью 
пандемии. К классическим формам болезней 
адаптации после серии работ Г. Селье в се-
редине прошлого столетия стали относить 
сердечно-сосудистые катастрофы и язвенное 
поражение желудочно-кишечного тракта. 
В начале ��I века. Этот перечень попол- 
нился. К болезням адаптации стали причис-
лять отдаленные последствия воздействия 
малых доз радиации, феномен задержки по-
лового созревания, синдром хронической 
усталости, синдром дефицита внимания, 
разновидности наркомании, игровую зависи-
мость, а также социально-стрессовые и пост-
травматические расстройства [6].

Примечательно, что болезни адаптации 
и посттравматические стрессовые расстрой-
ства в обществе риска возникают не только 
у не подготовленных к чрезвычайным ситуа-
циям категорий населения. Они закономер-
но регистрируются даже у тех групп людей, 
которые относятся к специалистам рискоо-
пасных профессий и прошли специальную 
профессиональную подготовку. Этот факт, 
на наш взгляд, свидетельствует не только 
об интенсивности стресса при экологиче-
ских, техногенных и социальных бедствиях, 
но и о неадекватности подготовки к ожи-
даемым условиям работы в экстремальных  
ситуациях.

Вот как, например, описана в литера-
туре динамика психического состояния со-
трудников органов внутренних дел (ОВД)  
в зоне боевых действий. До командировки на 
Северный Кавказ сотрудники ОВД, по дан-
ным опросника СМИЛ (стандартизованный 
метод исследования личности), характери-
зовались как лица, находящиеся в хорошем 
настроении, активные, работоспособные, 
общительные, с гибким мышлением. Во вре-
мя командировки через две недели пребыва-
ния в стрессовых условиях психологический 

портрет сотрудников менялся: появлялись 
признаки тревожности, пассивности, зам-
кнутости, боязливости. Через два месяца по-
вышалась агрессивность, нерешительность, 
легко формировались враждебные реакции. 
Это, естественно, являлось дополнительным 
препятствием к психологической коррек-
ции психического состояния после возвра-
щения из командировки. При этом чувство 
беспокойства, тревоги у сотрудников ОВД  
сохранялось, что повышает вероятность по-
явления посттравматических стрессовых 
расстройств [7].

Приведенная схема деструкции лично-
сти в условиях ЧС является типичной. По 
такой же схеме развиваются нарушения пси-
хического здоровья и социальной адаптации  
у ликвидаторов катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других контингентов социального, 
техногенного и экологического риска. Уни-
версальность и закономерность описанной 
схемы позволяет утверждать, что сложивша-
яся система подготовки специалистов риско-
опасных профессий далека от совершенства 
и требует внедрения новых технологий при 
подготовке специалистов такого профиля.

Представляется целесообразным повы-
шать профпригодность и стрессоустойчи-
вость лиц, обучающихся рискоопасным про-
фессиям с помощью технологий виртуального 
моделирования и применения компьютерной 
техники для выработки устойчивых навыков 
адекватного безопасного поведения. Подоб-
ная технология применительно к практике 
подготовки специалистов противопожарной 
службы разработана в Уральском институте 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России. Она позволяет заблаговремен-
но привить студентам умения безопасной 
профессиональной работы и жизнедеятель-
ности. Этот методологический подход полно-
стью соответствует базовым принципам ор-
ганизации адаптивных реакций в организме 
человека и живых систем в целом [8].
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Согласно общим законам биологии, фи-
зиологии и экологии в адекватных условиях 
среды живые системы функционируют по 
принципу «опережения», то есть на основе 
цикличности и повторяемости жизненных 
актов реализуют свои адаптивные процессы 
в предвосхищении ожидаемых изменений 
внешней среды. Так структурированы все 
циклические адаптивные реакции челове-
ка: сезонные, недельные, циркадные ритмы 
жизненной активности и работоспособности.  
По такому же принципу опережения постро-
ены все классические формы обучения сту-
дентов навыкам профессиональной деятель-
ности. Особенности работы в рискоопасных 
профессиях состоят в том, что осуществлять 
свою работу молодым специалистам при-
ходится в неординарных условиях, кото-
рые являются чрезвычайными и не входят  
в естественный ритм чередования при-
родных событий. В связи с этим обстоя-
тельством особенность работы спасателей,  
а также поведения людей, случайно вовле-
ченных в чрезвычайные ситуации, заключа-
ется в том, что им приходится действовать в 
режиме неопределенности, по факту возник-
новения опасности. При этом они не имеют 
в арсенале адаптивных реакций достаточного 
запаса моделей безопасного поведения [9].

Устранить такой дефект поведенческих 
реакций, на наш взгляд, можно, включив  
в систему подготовки кадров технологии 
предварительного моделирования рискоо-
пасных ситуаций, выработки навыков адек-
ватного поведения и формирования лично-
сти безопасного типа. Такой педагогический 
прием состоит из трех основных компонен-
тов. Первые два компонента (умозрительное 
моделирование рискоопасных ситуаций и 
выработка навыков адекватного поведения) 
относятся к обучающему блоку подготовки 
молодого специалиста. Они являются состав-
ной частью учебного модуля, направленного 
на формирование профессиональных компе-

тенций спасателя. Третий компонент учебно-
образовательной технологии (формирование 
личности безопасного типа) представляет 
собой воспитательный элемент в подготовке 
будущих специалистов. Он носит мировоз-
зренческий характер, обладает философской 
направленностью и позволяет расширить ди-
апазон приемлемых стратегий поведения че-
ловека и увеличивает его шансы безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях. Сущ-
ность такого культурологического подхода 
заключается не только в простой передаче 
необходимых знаний и умений, но и в фор-
мировании у студентов культуры безопасно-
сти жизнедеятельности как неотъемлемого 
компонента развития качеств субъекта, по-
зволяющих регулировать, направлять и кон-
тролировать приобретенные навыки, знания, 
образ жизни и направленность деятельности. 
В чрезвычайных ситуациях именно это явля-
ется основой для обеспечения оптимального 
уровня их собственной безопасности, а также 
безопасности тех людей, которые случайно 
вовлечены в экстремальные события. 

В контексте рассматриваемой темы 
нужно отметить, что описанная выше инно-
вационная технология формирования лич-
ности безопасного типа актуальна не толь-
ко для вузов, осуществляющих подготовку 
специалистов рискоопасного профиля. Она 
востребована и на уровне общеобразователь-
ных школ и колледжей. В последнем случае 
данная технология может быть преобразова-
на по модульному принципу с учетом осо-
бенностей категорий учащихся. Например, 
для практики общеобразовательных школ, 
колледжей и гуманитарных вузов минималь-
ное значение имеет учебный блок, направ-
ленный на выработку компетенций спасате-
лей, но при этом возрастает также значение  
учебно-воспитательного модуля, направлен-
ного на формирование личности безопасного 
типа [10].
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Таким образом, предлагаемая техноло-
гия умозрительного формирования навыков 
безопасного поведения представляет собой 
сплав двух направлений педагогической дея-
тельности – обучения и воспитания. Обуче-
ние преследует цель дать человеку знания и 
умения, воспитание же способствует разви-
тию способности и готовности применять по-
лученные знания и умения на благо личности 
и всего общества.

В процессе обучения и воспитания чело-
век получает ответы на вопросы «почему», 
«зачем», «когда», «каким образом». Очень 
важно, чтобы ответы на эти вопросы были не 
только объективными и исчерпывающими, 
но и доступными для понимания, не проти-
воречащими жизненному опыту личности 

и работали на перспективу. Люди должны 
иметь представление об опасностях, кото-
рые угрожают им не только в настоящем,  
но и их потомкам в будущем, и уметь безо-
пасно и адекватно вести себя в реальных 
условиях. В общеобразовательных учрежде-
ниях многих субъектов РФ введен предмет 
культура безопасности жизнедеятельности.

Таким образом, для обеспечения личной, 
региональной и глобальной безопасности 
определяющую роль наряду с получением 
интегрированных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих безопасность жизнедея-
тельности, играет формирование осознанной 
и устойчивой мотивации, интереса и потреб-
ности к обеспечению собственной безопас-
ности и безопасности окружающих.
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