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Таблица 1. Результаты оценки шероховатости приработочных по-
верхностей

Образцы
Параметры шероховатости, мкм

RМАХ Rz Ra

до испытания 3,75 1,5 1,3
после испытания 2,75 0,95 0,63

Анализ таблицы показывает, что в результате проведения приработки 
образцов прослоенных медью, Ra - среднее отклонение профиля от средней ли-
нии уменьшилось в два раза. Шероховатость поверхностей после приработки 
свидетельствует о формировании оптимальной микрогеометрии соединения, 
что обеспечивает долговечность работы соединения.
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Культура Безопасности в современном мире занимает одну из разумной 

жизнедеятельности человека важных нищ общественной жизни. На данном эта-
пе развития современного общества актуальной проблемой является формиро-
вание культуры безопасности у молодого поколения нашей страны. Культура и 
образование две сферы, тесно переплетающиеся между собой, так как именно 
эти две сферы помогают осуществлять процесс формирования  личности че-
ловека. В современном мире, к сожалению, изменился подход к безопасности 
государства, общества, личности. Ключевая роль в обеспечении безопасности 
возложена на образование. Жизнь доказала, что обучение безопасному образу 
жизни в условиях социального, техногенного, природного и экологического не-
благополучия очень велика.

Глав ным критерием гуманизации выс шего образования должен стать 
уровень моральной и гражданской ответственности выпускников ву за за свою 
семью, Россию. 
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Важнейшей целью образователь ного процесса в области безопасно сти 
является формирование у бу дущих специалистов мышления, основанного на глу-
боком осозна нии главного принципа - безус ловности приоритетов безопасно сти 
при решении любых професси ональных и личностных задач. Следовательно, 
возникает необ ходимость в формировании осо бого вида культуры, учитываю-
щего специфику деятельности че ловека в условиях достижения пределов роста 
безопасного пре образования среды обитания - культуры безопасности жизнеде-
ятельности.

Анализ современности показал, что степень проблемы форми рования 
непосредственно культу ры безопасности жизнедеятель ности студентов вузов 
является недостаточной.

На данном этапе делается акцент на формирование профессиональной 
культуры будущего специа листа. В современных условиях высококвалифици-
рованный спе циалист может появиться только тогда, когда студент будет умело 
решать главную проблему бе зопасности: предвидеть, предотв ратить, действо-
вать. Базовым компонентом безопасности и ее ядром является мировоззрение 
че ловека, которое отражает реаль ную готовность личности к опре деленному 
типу поведения, что составляет основу культурологи ческого и практического 
аспек тов деятельности. 

Судьба мира зависит от того, какие жизненные ценности вы браны чело-
веком, каково будет духовное здоровье каждого чело века. 

Духовность является основой культуры безопасности жизнеде-
ятельности. Методологической инфраструктурой культуры безо пасности жиз-
недеятельности яв ляются современные методы спе циальных наук, составляю-
щих научную культуру безопасности - методы психологии, социологии и др. 

Основными компонентами культуры безопасности социума являются 
аксиологический, функ циональный, творческий и лич ностный.

Развитие аксиологического (ценностного) компонента обес печивается 
всей системой обуче ния и воспитания людей (воспита ние в человеке общече-
ловеческих ценностей законодательными нормами и правилами, охраной тру-
да, производственной безопас ности, здоровым образом жизни и т.д.) на основе 
общечеловечес ких и национальных ценностных приоритетов.

Функциональный компонент обеспечивается проведением рек-
реационных технологий, психо логических тренингов, производ ственной гим-
настики, занятий физической культурой и т.д.

Творческий компонент заклю чается в прогнозировании и уме нии обой-
ти опасные ситуации (ма тематический анализ и модели рование), а в случае их 
неизбежно сти - в эффективном противодей ствии им.

Личностный компонент куль туры безопасности составляют знания 
архитектурно-планиро вочного,инженерно-технологи ческого, организационно-
го и ле чебно-профилактического харак тера, а также умения и навыки способов 
и приемов безопасного взаимодействия индивида с био социальной средой, на 
базе ко торых формируются, сохраняют ся, реализуются, транслируют ся и раз-
виваются фундаменталь ные ценности, составляющие культуру безопасности 
жизнеде ятельности. 

Высшее профессиональное об разование рассматривается как деятель-
ность, цель которой - раз витие интеллектуально-нравст венной личности для со-
хранения жизни человека и улучшения ка чества жизни. 
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Главной целью формиро вания профессионально-личност ной культуры 
является развитие социально значимых качеств бу дущих специалистов как выс-
шей ценности образования. 

Повысить продук тивность применения инноваци онных технологий обу-
чения в ву зе можно за счет более полного ис пользования достижений совре-
менной педагогической науки, оп тимизации учебного процесса и условий об-
разовательной среды, активизации познавательной дея тельности слушателей, 
улучше ния содержания обучения, всесто роннего учета индивидуальных психо-
физиологических характе ристик и психофизиологическо го состояния обучае-
мых. 

Важнейший аспект культуры безопасности - информационные техноло-
гии. 

Информационная культура - это совокупность системных сведений: 
основные методы представления и накопления знаний; умения и навыки при-
менения их на практике. 

Существуют классические составляющие обеспечения безопасности ин-
формации: конфиденциальность, целостность,  доступность. 

Такая эффективность обучения куль туре безопасности жизнедеятель-
ности обеспечивается следующи ми условиями.

 Изменение мировоззрения че ловека с переоценкой ценностей; форми-• 
рованием стремления сту дентов к безопасному освоению любого вида деятель-
ности и убеж денность в их необходимости.

  Содержание профессиональ ного высшего образования, кото рое по-• 
строено на усвоении культу ры как ценности, способствую щей созданию усло-
вий для про фессионально-личностного роста будущего специалиста, его само-
определения и самореализации в выбранной области. 

Культура Безопасности молодого поколения - это залог безопасности  • 
страны и всего мира в целом.
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