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проФилактика  ДетскоГо  травМатиЗМа  в  Школе

в статье представлены результаты экспериментального исследования, направленного на 
разработку методов и форм профилактики травматизма в образовательной среде. Изучен опыт ра-
боты по предупреждению детского травматизма в образовательных учреждениях. выявлены при-
чины возникновения травмоопасных ситуаций в образовательных учреждениях. возникновение 
травм у детей обусловлено их недисциплинированностью, игровой агрессивностью; необученно-
стью необходимым навыкам поведения; недооценкой степени опасности внезапно возникшей си-
туации; физической слабостью; определенными особенностями развития. на уроках физической 
культуры школьники получают травмы вследствие недочетов в организации и методике проведе-
ния уроков; неудовлетворительного состояния части спортивных залов и спортивных площадок, 
оборудования, инвентаря, одежды и обуви; скученности детей во время занятий. выявлены знания 
обучающихся старших классов по правилам оказания первой помощи при травмах. Полученные 
данные свидетельствуют о достаточных знаниях обучающихся по данной тематике, однако зада-
ния по оказанию первой помощи при переломах оказались наиболее проблематичными для стар-
шеклассников. разработан комплекс занятий по профилактике школьного травматизма. данные 
занятия позволяют в модельных условиях отработать поведенческие стратегии в типовых жиз-
ненных ситуациях. структура занятий и применяемые методы предоставляют возможность раз-
вивать необходимые навыки, опираясь на знания, передаваемые на ярком эмоциональном фоне.

ключевые слова: травматизм, травма, школьный травматизм, школьники, профилак-
тика, урок физической культуры, травмоопасные ситуации, образовательные учреждения. 
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chILD  INJURY  pREVENtION  IN  SchOOLS

The article presents the results of a pilot study aimed at the development of methods and forms of injury 
prevention in the educational environment. The experience of work on child injury prevention in educational 
institutions is studied. The reasons of occurrence of traumatic situations in educational institutions are revealed. 
The occurrence of injuries among children takes place due to their lack of discipline, playing aggressiveness; 
untrained necessary skills of behavior; underestimation of the severity of the situation suddenly arose; physical 
weakness; certain features of the development. at the lessons of physical culture students are injured as a result 
of shortcomings in the organization and methodology of the lessons; unsatisfactory state of the gyms and sports 
grounds, equipment, tools, clothing and footwear; overcrowding of children in the classroom. knowledge is 
revealed that of high school students on the rules of first aid in case of injuries. The findings suggest that 
students have enough knowledge on this subject, however, to provide first aid for fractures of the job turned 
out to be the most problematic for high school students. Complex of activities on prevention of school injuries 
is worked out. These classes allow you to model the conditions in the behavioral strategies to work in typical 
situations. The structure of the classes and methods used provide an opportunity to develop the necessary 
skills, based on knowledge passed on a bright emotional background.
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рассматривая фундаментальные про-
блемы образования в XXi в., большинство 
авторов выделяют одну из наиболее актуаль-
ных проблем – обеспечение комплексной без-
опасности образовательной сре ды (антонова, 
2015, с. 185; Петров, 2006, с. 213; рупленение, 
1998, с. 13; Хук-величук, 2001, с. 58)несмотря 
на отсутствие системного подхода при анали-
зе статистических данных о происше ствиях 
с участием учащихся в стенах общеобразова-
тельных учреждений или вне школы, даже от-
дельные цифры, касающиеся асоциального и 
антисоциального поведения, зависимости, на-
силия и др. свидетельствуют о необходимости 
новых организационно-управленческих и со-
держательных подходов к обеспечению безо-
пасности образовательной среды.

анализ литературных данных показал, 
что в имеющихся работах по проблеме дет-
ского травматизма в основном находит отра-
жение дорожно-транспортный травматизм. 
безусловно, данному аспекту необходимо 
уделять особое внимание, но, по мнению ряда 
исследователей, данный вид травм составляет 
в структуре травматизма всего 3-6%, а самы-
ми распространенными среди детей и взрос-
лых являются бытовые и уличные, школьные 
занимающие в структуре травм от 80 до 86% 
(ступницкая, 2013, с. 12).

наиболее неблагоприятная ситуация с 
травматизмом складывается в крупных городах, 
где доля детского населения среди пострадавших 
составляет свыше 40%. одновременно с ростом 
травм среди городского детского населения от-
мечается тенденция увеличения их тяжести. 

среди населения бытует мнение о том, 
что лечение повреждений у детей заканчивает-
ся благополучно. Это не так. Последствия ряда 
травм (послеожоговые рубцы, сужение пище-
вода после химических ожогов, повреждения 
глаз, повреждения ростковых зон кости) в 18-
20% случаев приводят к инвалидности детей. 
легкие травмы также нередко вызывают пато-
логические изменения в организме и в той или 
иной степени ограничивают функциональные 
возможности ребенка (Горбовец, 2006, с. 15).

Известно, что любая травма у ребенка – 
это стресс для его родителей. если ребенок 

был травмирован в школе, серьезным пережи-
ваниям подвергается педагог, на уроке кото-
рого произошло несчастный случай, админи-
страция, а подчас и весь школьный коллектив. 
кроме того, в соответствии с законом рФ «об 
образовании» образовательное учреждение 
несет ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения во время обра-
зовательного процесса [7]. 

так, по данным ежегодной статисти-
ческой отчетности о несчастных случаях в 
омской области, происшедших с обучаю-
щимися и воспитанниками во время учебно-
воспитательного процесса и проведения меро-
приятий, в период с 2012 по 2015 год получили 
травмы 1656 детей, что составляет 0,2 % от 
общего количества обучающихся и воспитан-
ников, в том числе: в 2012 – 446, 2013 – 494, 
2014 – 361, 2015 – 355. в то же время количество 
травм, оформленных актом по форме н-2, соот-
ветственно составило: 357 (80 %), 337 (68 %), 
287 (79,5 %), 307 (86,5 %).

ежегодно проводимый анализ причин 
несчастных случаев свидетельствует о том, 
что за последние четыре года в их структуре 
не произошло никаких изменений. высоким 
остается уровень травматизма во время:

– перерывов, в т.ч. время до начала и окон-
чания занятий (мероприятия) от 46 до 51 %;

– занятий по физической культуре от 20 
до 17 %; 

– экскурсий, походов, прогулок, экспеди-
ций от 9,4 до 14 %;

– учебных и воспитательных занятий по 
образовательной программе от 8,7 до 7,9 %;

– соревнований, тренировок от 8,3 до 5,4 %;
– в остальных местах возникновения не-

счастного случая количество пострадавших не 
превышает 1 – 2 % от общего количества трав-
мированных [11]. 

абсолютное большинство травм – ре-
зультат неудовлетворительной организации 
учебно-воспитательного процесса, трудовой 
и производственной дисциплины, что нередко 
является правовым нигилизмом и повсемест-
ным пренебрежением выполнения требований 
охраны труда. в возрастном аспекте наиболее 
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«травмируемым» является возраст от 6 до 14 
лет, что связано с повышенной эмоционально-
стью и недостаточно развитой способностью к 
самоконтролю. наибольшее количество травм 
падает на критические возрастные периоды (3, 
7, 11–12 лет), когда дети становятся каприз-
ными, раздражительными, часто вступают в 
конфликт с окружающими, у них возникает 
отрицательное отношение к ранее выполняе-
мым требованиям, доходящее до упрямства и 
негативизма (ефимова, с. 56). 

вместе с тем, помимо возраста, суще-
ствует ряд повторяющихся особенностей, ха-
рактеризующих часто травмируемых детей. 
По данным а. а. Горлова, это дети, имеющие 
высокую склонность к риску, двигательно 
расторможенные, возбудимые, эмоциональ-
но неустойчивые, склонные к частым пере-
менам настроения, неадекватно ведущие себя 
в стрессовых ситуациях. как правило, такие 
дети несамокритичны, часто переоценивают 
свои способности и возможности (Горлов, 
1991, с. 69).

анализ источников, посвященных из-
учению травматизма, обнаружил некоторые 
общие показатели предрасположенности к 
опасности. По данным в. немсадзе, к таким 
показателям следует отнести в первую очередь 
эмоциональные свойства и качества темпера-
мента (немсадзе, 2005, с. 68). Подверженно-
сти несчастным случаям способствуют низкий 
уровень внимания (концентрация, распределе-
ние и переключение), недостаточная сенсомо-
торная координация, малая наблюдательность 
(осмотрительность), низкая выносливость, а 
также чрезмерно высокая (или низкая) склон-
ность к риску (Приешкина, 2005, с. 5). 

несчастные случаи, происходящие с уча-
щимися в стенах школы и во время учебного 
процесса, являются причиной почти 15% всех 
детских травм. При этом до 80% школьников 
получают травмы на переменах (ступницкая, 
2013, с. 13). в законе рФ "об образовании" 
говорится, что образовательное учреждение 
несет в установленном законодательством рФ 
порядке ответственность за жизнь и здоро-
вье обучающихся и воспитанников во время 
образовательного процесса [7]. организация 

деятельности образовательного учреждения, 
инновационного по своему замыслу, целевому 
назначению, характеру и функционированию, 
должна быть действенной, результативной и 
безопасной.

актуальность проблемы усиливает факт 
того, что высокие показатели распространен-
ности детского травматизма сопровождаются 
отсутствием современных подходов к профи-
лактике травм. на первый взгляд, обеспечить 
безопасность обучающихся и воспитанников 
не сложно: пространство ограничено, доста-
точно поставить дежурных в каждую «зону 
риска» – и все в порядке. однако на практике 
получается иначе.

Школа с начальных классов должна зало-
жить ученикам основы знаний о самосохране-
нии, при этом важно сочетать развитие самосто-
ятельности с воспитанием ответственности за 
безопасное поведение. в младших классах еще 
возможна переориентации личностных качеств 
детей, поскольку практически всегда в основе 
их опасных поступков лежат заниженные или 
деформированные представления о реальном 
уровне допустимого риска в различных жиз-
ненных ситуациях (Пилипенко, 2006, с. 74). 

Предлагаемые же сегодня принципы 
организации профилактики школьного трав-
матизма носят, как правило, абстрактный ха-
рактер, так как основаны на общих советах 
и рекомендациях и не приводят к собственно 
первичной профилактике. любая система про-
филактики должна включать в себя несколь-
ко подсистем, объектом воздействия которых 
является социум (окружающая среда в целях 
снижения ее травмобезопасности); коллектив 
(школа, детское учреждение); семья. 

наиболее реальной, эффективной и гу-
манной на данном этапе является вторая под-
система. Именно школа, как максимально 
целостная система, может решать задачи, при-
водящие к собственно первичной профилак-
тике травм и в этом заключается актуальность 
данной темы исследования.

цель исследования состояла в совершен-
ствовании процесса профилактики школьного 
травматизма в образовательных учреждениях. 
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Исследования были проведены на базе 
общеобразовательных школ г. омска и включа-
ли изучение опыта работы по предупреждению 
детского травматизма в образовательных учреж-
дениях; выявление причин возникновения 
травмоопасных ситуаций в образовательных 
учреждениях, знаний обучающихся старших 
классов по правилам оказания первой помощи 
при травмах; разработку комплекса занятий по 
профилактике школьного травматизма.

для решения поставленных задач применя-
лись следующие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы по проблеме 
исследования, анализ школьной документации, 
в том числе медицинской, анкетирование, те-
стирование, педагогический эксперимент, ме-
тоды математической обработки данных.

метод анализа научно-методической ли-
тературы использовался с целью изучения со-
стояния проблемы. были изучены научные 
статьи, монографии, публикации в периодиче-
ских изданиях. анализ имеющейся литературы 
позволил определить возрастную структуру 
школьного травматизма, психологические при-
чины травматизма, а также формы и методы 
профилактики детского травматизма в школе.

анализ школьной документации при-
менялся с целью изучения опыта работы по 
предупреждению детского травматизма в об-
разовательных учреждениях, а также выявле-
ния наиболее часто встречающихся травм сре-
ди обучающихся.

для выявления причин возникновения 
травмоопасных ситуаций в образовательных 
учреждениях использовалась разработанная 
нами анкета. в анкетировании принимали уча-
стие учителя физической культуры, социаль-
ные педагоги и психологи, общее количество 
опрошенных составило 36 человек.

с целью оценки знаний обучающих-
ся о правилах оказания первой помощи при 
травмах было проведено тестирование среди 
старшеклассников (n = 180). тест состоял из 
15 вопросов, включающих задания по оказа-
нию помощи при ранениях, травмах опорно-
двигательного аппарата, черепно-мозговой 
травме, травме груди и живота [4]. 

Педагогический эксперимент заключал-
ся в разработке и внедрении комплекса заня-
тий по профилактике школьного травматизма. 
занятия были проведены школьными психоло-
гами во внеурочное время, на классных часах 
и учителями обж на уроках в средних и стар-
ших классах. 

результаты, полученные в ходе экспе-
римента, были подвергнуты компьютерной 
обработке. были вычислены средние арифме-
тические значения (Χ ) и процентное соотно-
шение (%).

Первый этап включал выявление пред-
мета актуальности настоящего исследования, 
анализ научно-методической литературы, уточ-
нение задач исследования и констатирующий 
эксперимент, состоящий из изучения опыта ра-
боты по предупреждению детского травматизма 
в средних общеобразовательных учреждениях, 
выявления причин создания травмоопасных си-
туаций в образовательных учреждениях.

второй этап заключался в проведении 
педагогического эксперимента, в результате 
которого был разработан комплекс занятий по 
профилактике школьного травматизма с ис-
пользованием различных форм обучения.

третий этап исследования включал ин-
терпретацию полученных результатов, анализ 
и обобщение опыта профилактики детского 
травматизма в образовательных учреждениях, 
составлялись рекомендации для внедрения их 
в образовательный процесс.

Характеристика опыта работы по 
предупреждению детского травматизма в 
образовательных учреждениях. 

в процессе изучения опыта работы по 
предупреждению детского травматизма в об-
разовательных учреждениях были получены 
следующие результаты.

в боУ г. омска «лицей № 64» и «Гим-
назия № 84» введена должность инженера по 
охране труда, основными обязанностями ко-
торого по вопросам предупреждения детского 
травматизма являются:

– осуществление контроля за соответ-
ствием условий обучения санитарно-эпиде-
миологическим правилам;
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– проведение инструктажа работников 
учреждения.

во всех изучаемых образовательных 
учреждениях разработаны инструкции по 
охране труда и технике безопасности.

работа по предупреждению детского 
травматизма распределена между завучами по 
воспитательной и учебной части. основной 
формой профилактики детского травматизма 
является инструктаж педагогов и учащихся.

в целях профилактики детского травма-
тизма в школах регулярно проводится следую-
щая работа:

– беседы с родителями на родительских 
собраниях и с учащимися на классных часах о 
необходимости соблюдения правил поведения 
в школе и требований к одежде и обуви обу-
чающихся;

– классные часы с учащимися по темам: 
«спорт – это жизнь», «культура поведения в 
школе», «Устав школы – основной закон для 
школьника», «дружба в нашей жизни», «Учим-
ся прощать» и др.;

– инструктирование заместителями ди-
ректора школы педагогических работников на 
рабочих совещаниях, педагогических советах 
по должностным обязанностям;

– определение графика дежурства учите-
лей и учащихся старших классов в коридорах 
и рекреациях школы;

– постоянный контроль за выполнением 
Иот №40 «дежурного учителя» и выполнени-
ем должностных обязанностей воспитателями 
ГПд, Пдо, дежурным администратором;

– систематическая индивидуальная рабо-
та социального педагога, педагога-психолога и 
классного руководителя с нарушителями дис-
циплины;

– запрещение выхода обучающихся из 
стен школы во время учебных занятий без ува-
жительной причины.

в учебном заведении создана комиссия 
по охране труда. основная задача данной ко-
миссии по проблеме предупреждения детско-
го травматизма заключается в осуществление 
контроля за соответствием условий обучения 
санитарно-эпидемиологическим правилам.

причины возникновения травмо-
опасных ситуаций в образовательных 
учреждениях.

Проведенный анализ причин несчастных 
случаев в образовательных учреждениях г. 
омска позволяет заключить, что риск возник-
новения травм у детей обусловлен их недисци-
плинированностью; неумением распознавать 
травмоопасную ситуацию; необученностью 
необходимым навыкам поведения; недооцен-
кой степени опасности внезапно возникшей 
ситуации; физической слабостью; определен-
ными особенностями развития. 

анализ особенностей школьного травма-
тизма в изучаемых образовательных учрежде-
ниях позволил установить, что дети получают 
травмы в школе в основном (до 80% случаев) 
на переменах, около 70% школьных травм 
происходят во время падений и бега, а на долю 
травм, произошедших на уроках физкультуры 
при занятиях на спортивных снарядах (козле, 
бревне и брусьях), приходится менее 20%.

По мнению учителей физической куль-
туры, основными причинами травмирования 
детей на уроках физической культуры (около 
четверти всех школьных травм) являются: не-
дочеты в организации и методике проведения 
уроков; неудовлетворительное состояние ча-
сти спортивных залов и спортивных площа-
док, оборудования, инвентаря, одежды и обу-
ви; скученность детей во время занятий. 

По мнению психологов и социальных пе-
дагогов школ, наиболее частая причина травм, 
получаемых детьми в школе, – это недисциплини-
рованность учащихся, их игровая агрессивность 
(удары твердыми предметами, кулаками, толчки, 
столкновения во время бега, подножки и пр.). 

данные анкетного опроса психологов и 
социальных педагогов изучаемых образова-
тельных учреждений позволили объединить 
причины детского травматизма в школе в три 
группы. частота причин возникновения травм 
распределилась следующим образом.

большинство травм, полученных детьми 
из-за своего поведения, обусловлены причина-
ми, связанными с усталостью, эмоциональным 
возбуждением, игровым ражем, спортивным 
азартом и др.
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чаще всего получение травм происходит 
при проведении подвижных игр. При этом не-
редко сильное дезорганизующее влияние на 
поведение оказывают трудносдерживаемое 
стремление к достижению наилучшего резуль-
тата, а также соревновательный момент игры 
и внезапно возникающие задачи и опасные си-
туации, при которых нужно быстро принимать 
самостоятельное решение. все это привносит 
в игру эмоционально-аффективный фактор, 
оказывающий особенно сильное влияние, по-
скольку он связан с реальными, а не с игро-
выми взаимоотношениями, как это было в до-
школьном возрасте.

27 % детских травм зависит от действий 
окружающих ребенка сверстников. чаще дети 
травмируют сверстников во время игры (20 % 
случаев) либо непреднамеренно вне игры (30 %), 
как правило, не замечая их (например, натал-
киваются на других, бегая).

особое внимание, на наш взгляд, следует 
обратить на случаи, связанные с поведением, 
содержащим элемент физического насилия по 
отношению к окружающим, а иногда и с целе-
направленным стремлением причинить боль 
и показать свое физическое превосходство. в 
школах отмечается тревожная тенденция уве-
личения количества травм, полученных под-
ростками в результате драк.

19 % причин возникновения травмоо-
пасных ситуаций связаны с действиями либо 
бездействием взрослых, в т. ч. родителей. в 
большинстве случаев такие травмы обуслов-
лены недосмотром за детьми и отсутствием 
контроля за их поведением. необеспечение 
безопасной среды также относится к наиболее 
распространенным ошибкам родителей.

анализ школьной документации по-
зволил определить частоту возникновения 
различных видов травм у школьников всех 
ступеней обучения. Полученные результаты 
позволяют заключить, что наиболее характер-
ны такие травмы как ушибы и растяжения, в 
25 % случаях встречаются сочетанные трав-
мы: в результате падений, ударов – носовое 
кровотечение со ссадинами на лице; ушибы 
и растяжения; сотрясение мозга и ранения. 
такие виды травм как вывихи, переломы, 

сотрясения мозга у школьников фиксируются 
в единичных случаях.

При изучении проблемы школьного трав-
матизма мы посчитали необходимым оценить 
уровень знаний обучающихся по вопросам ока-
зания первой помощи в случае возникновения 
травмы. тестовые задания включали вопросы 
трех блоков: первая помощь при ранениях, пер-
вая помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата, первая помощь при черепно-мозговой 
травме, травме груди и живота.

в тестировании принимали участие обу-
чающиеся старших классов. выбор данной воз-
растной группы обусловлен имеющимися зна-
ниями школьников в ходе изучения дисциплин: 
обж, анатомии и биологии, а также большей 
степенью вероятности оказания ими помощи 
школьникам младших и средних классов.

Полученные данные свидетельствуют о 
достаточных знаниях обучающихся по данной 
тематике. необходимо отметить, что у обу-
чающихся не вызвали трудностей вопросы по 
оказанию первой помощи при кровотечениях 
и ранениях. однако задания по оказанию пер-
вой помощи при переломах оказались наибо-
лее проблематичными для старшеклассников. 

комплекс занятий по профилактике 
школьного травматизма.

структура занятий по профилактике 
травматизма в школе предусматривает не-
сколько этапов, каждый из которых имеет соб-
ственные цели и методы реализации. 

вводная часть призвана актуализировать 
имеющийся у учащихся жизненный опыт и 
житейские знания; мотивировать их на даль-
нейшую работу; создать деловой настрой и по-
зитивное настроение. в соответствии с этим 
выбирается последовательность применяемых 
упражнений.

основная часть занятия направлена на 
формирование у школьников нового опыта. 
они не только получают новую информацию, 
но и как бы "примеряют" ее на себя, модели-
руют новые способы поведения, глядя на дру-
гих участников группы, ищут наиболее эффек-
тивные приемы действия и взаимодействия в 
типовых жизненных ситуациях. на этом этапе 
также применяются специфические техники.
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заключительная часть посвящается отра-
ботке личной стратегии поведения, осмысле-
нию полученного опыта, получению обратной 
связи от группы. обязательным элементом на 
данном этапе является рефлексия, которая по-
зволяет участникам продемонстрировать лич-
ное отношение к происходящему на занятии. 
рефлексия – неотъемлемый атрибут занятия 
и на других его этапах: в случае проведения 
определенных упражнений и использования 
некоторых техник.

в конце каждого занятия по школьной тра-
диции участникам предлагается домашнее зада-
ние, которое необходимо выполнять при участии 
членов семьи. вовлечение значимых взрослых в 
процесс освоения ребенком новых способов по-
ведения представляется необходимым, посколь-
ку ближайшее окружение во многом определяет 
привычные жизненные алгоритмы.

таким образом, данные занятия позво-
ляют в модельных условиях отработать по-
веденческие стратегии в типовых жизненных 
ситуациях. в то же время структура занятия и 
применяемые методы предоставляют возмож-
ность развивать необходимые навыки, опира-
ясь на знания, передаваемые на ярком эмоцио-
нальном фоне.

нами был разработаны комплекс заня-
тий, рассчитанных на 40–45 мин, что позволя-
ет без труда включить школьников в обычное 
школьное расписание не чаще одного раза в 
неделю. для их проведения можно использо-
вать любое школьное помещение: класс, акто-
вый зал, рекреационное помещение. не стоит 
ждать мгновенного эффекта от подобных за-
нятий. Поведение человека – продукт кон-
кретных жизненных обстоятельств, условий 
жизни, традиций и многого другого. оно фор-
мируется на протяжении длительного времени 
и быстро изменить его невозможно. однако 
продуманная кропотливая работа может ока-
заться в этом смысле эффективной.

Известно, что источником формирования 
убеждений является яркое эмоциональное пе-
реживание (чем младше ребенок, получивший 
такой эмоциональный опыт, тем более устой-
чивыми становятся его убеждения, основан-
ные на этом опыте). занятия, воздействуя на 

эмоциональную сферу ребенка, предоставляют 
возможность обеспечить его нужной инфор-
мацией, сформировать необходимые навыки 
и отработать оптимальную личную стратегию 
поведения в типичной ситуации.

цикл профилактических занятий про-
водится с целью формирования убеждения в 
ценности собственной физической безопас-
ности, а также навыков избегать или миними-
зировать риск, распознавать травмоопасную 
ситуацию, предвидеть последствия своих и 
чужих действий. ознакомление с травмоопас-
ными ситуациями, происходящее в ходе тради-
ционного урока, не всегда бывает достаточно 
эффективным. Получение учащимися знаний 
без приобретения (даже в модельных условиях 
занятия) навыков поведения в экстремальной 
ситуации (когда решение необходимо принять 
в условиях крайне ограниченного времени) на 
практике часто оказывается бесполезным. 
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