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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ  
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пертные оценки.

Аннотация: Целью исследования является разработка алгоритма оценки сложности тестирова-
ния информационных систем, применяемых в сфере дизайна. Задачи исследования: анализ основ-
ных групп программных средств обеспечения дизайнерской деятельности, разработка алгоритма 
для оценки сложности их тестирования. Гипотеза исследования: для определения сложности тести-
рования программного модуля можно использовать метрики. В процессе исследования применя-
лись методы системного анализа. Результаты исследования: предложен алгоритм оценки сложности 
тестирования, базирующийся на метрических характеристиках и экспертных оценках. 

Информационные технологии широко при-
меняются в дизайнерской деятельности. Вы-
делим основные группы программных средств 
обеспечения дизайнерской деятельности [3]: 
векторные графические редакторы; растро-
вые графические редакторы; программы для 
3D-моделирования; программы для создания 
мультимедийных презентаций; инструменталь-
ные средства разработки веб-сайтов; настоль-
ные издательские системы.

Особенности векторных графических ре-
дакторов на примере Corel Draw. Векторные 
изображения широко используются, например, 
при изготовлении визиток, рекламных плака-
тов, сайтов, календарей. Векторная графика 
хорошо поддается масштабированию, так как 
является совокупностью объектов, описанных 
математически. Файлы векторных изображений 
имеют небольшой вес, поэтому их легко отпра-
вить по электронной почте. Для редактирования 
векторных изображений достаточно компьюте-
ра, обладающего стандартными характеристи-
ками. При редактировании есть возможность 
работать с отдельными фрагментами изобра-
жений, менять их цвет, вращать отдельные об-
ласти. Векторные изображения при широкофор-
матной печати не теряют свою четкость. Однако 

у векторных изображений отсутствует реали-
стичность. Нельзя каждый пиксель раскрасить 
своим цветом. Векторные изображения часто 
можно редактировать только в том программ-
ном средстве, где они были созданы. 

Программное средство Corel Draw под-
держивает реализацию всех основных пре-
имуществ векторной графики. Есть мастер 
преобразования в HTML-формат для создания 
веб-страниц. Поддерживается механизм экс-
порта векторного изображения в растровый 
формат. Corel Draw работает на всех основных 
платформах (Windows, Unix, VFC, OS/2). Хоро-
шо совместим с другими программными си-
стемами, есть десятки фильтров для экспорта и 
импорта изображений. Разработаны локализа-
ции на семнадцати языках. Однако в Corel Draw 
отсутствуют инструменты создания диаграмм и 
графиков. Интерфейс перегружен большим ко-
личеством опций и кнопок. Цветные растровые 
изображения плохо экспортируются в вектор-
ный формат. 

Особенности растровых графических ре-
дакторов на примере Adobe Photoshop. Рас-
тровое изображение представляет собой 
совокупность пикселей. Каждый пиксель харак-
теризуется расположением и цветом. Качество 
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растрового изображения тем выше, чем боль-
ше пикселей оно содержит. Другими важны-
ми характеристиками растрового изображения 
являются цветовая модель, количество цветов 
и размер изображения. Растровая графика об-
ладает высокой фотореалистичностью, для нее 
разработана большая библиотека эффектов и 
фильтров. Можно добиться очень точной пере-
дачи цветовых переходов. Однако произволь-
ные повороты изображения вызывают искаже-
ние. При значительном увеличении происходит 
снижение качества. При хорошем разрешении 
размер файла с изображением очень большой. 
Даже простое изображение имеет значительный 
размер по сравнению с таким же в векторном 
формате. Существует большое количество про-
граммных систем (ПС) для работы с растровой 
графикой, которые поддерживают одинаковые 
форматы файлов. Растровая графика является 
одним из самых «старых» способов представле-
ния цифровых изображений.

Adobe Photoshop является одним из самых 
популярных инструментов для работы с изо-
бражениями, обладает удобным интерфейсом, 
который можно настроить под свои нужды. Со-
вместим с графическим планшетом. Обладает 
огромным набором функций, позволяющих как 
создавать цифровые изображения, так и обра-
батывать фотографии. Adobe Photoshop может 
показаться сложным в освоении для начинаю-
щего пользователя. У него достаточно высокая 
стоимость. Не работает на платформе Linux. У 
программы высокие требования к видеокарте и 
процессору.

Особенности программ для 3D-моделиро-
вания на примере Autodesk 3D Max. 
3D-моделирование – это направление в ком-
пьютерной графике, посвященное созданию 
трехмерных изображений (от англ. dimension – 
измерение). Выделяют два основных вида: па-
раметрическое и полигональное. Первым по-
явилось параметрическое 3D-моделирование. В 
процессе работы создается эскиз, основанный 
на параметрах модели и соотношениях между 
ними. Данный вид моделирования широко при-
меняется в промышленности. В полигональном 
моделировании за основу берется поверхность, 
которая разлиновывается сеткой. Линии сет-
ки называют ребрами, а пространство между 
ними – полигонами. Точки пересечения ребер 
называются вершинами. С помощью переме-
щения вершин и ребер происходит смещение 
полигонов под разными углами. Чем больше ко-

личество полигонов, тем лучше сетка повторяет 
очертания объекта.

В Autodesk 3D Max используется полиго-
нальное моделирование. Можно рисовать как 
статические модели, так и анимацию высоко-
го уровня детализации. В программе созданы 
удобные инструменты работы с частицами огня 
и дыма, каплями росы и водяными брызгами. 
Легко передавать текстуры материалов. Предла-
гается большая база полигонов для упрощения 
создания сложных объектов. Разработано мно-
жество бесплатных уроков для самостоятель-
ного обучения тонкостям работы с программой. 
Недостатками программы являются высокие 
системные требования, а также совместимость 
только с ОС Windows.

Особенности программ для работы с ви-
део на примере Adobe After Effects. Программа 
применяется для создания рекламных роликов, 
анимации, музыкальных клипов, для редак-
тирования отснятого видеоматериала. В ней 
удобно работать одновременно с нескольки-
ми слоями, предлагается большое разнообра-
зие инструментов для обработки файлов. Есть 
возможность добавить титры. Анимировать 
отдельные символы или слова. Недостатком 
является высокая требовательность к ресур-
сам компьютера. Программа может показаться 
сложной для начинающего пользователя, так 
как содержит ряд функций, требующих глубо-
кого вдумчивого изучения. У нее достаточно 
высокая стоимость.

Особенности программ для создания муль-
тимедийных презентаций на примере Adobe 
Director. Adobe Director – программное обеспе-
чение для разработки мультимедийных прило-
жений и интернет-контента. Работает на плат-
формах Windows и mac OS. В последние версии 
был добавлен язык Lingo для интерактивных 
сценариев. Можно создавать программы для 
различных моделей интерактивных досок. В 
Adobe Director мало заготовок и шаблонов, по-
этому код и оформление мультимедийных при-
ложений нужно создавать самому. Следователь-
но, программа предназначена для продвинутых 
пользователей. Новичкам, которые не знакомы 
с обработкой видео и графики, будет довольно 
сложно работать в Adobe Director.

Особенности инструментальных средств 
разработки веб-сайтов на примере WordPress. 
Веб-сайт является элементом Всемирной паути-
ны (World Wide Web). К ним можно отнести со-
вокупность веб-страниц, объединенную единой 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.12

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

Таблица 1. Объектно-ориентированные метрики

Название метрики Рекомендуемые значения

Высота дерева наследования ≤ 9

Количество откликов на класс ≤ 50

Количество детей класса ≤ 9

Нехватка связности в методах ≤ 0,7

Количество операций, переопределенных подклассом ≤ 3

Индекс специализации ≤ 0,15

Средний размер класса ≤ 20

Количество операций, добавленных подклассом ≤ 4

Количество методов на класс < 20

Средняя сложность метода < 60

Таблица 2. Объемные метрики

Название метрики Рекомендуемые значения

Средний размер программного модуля ≤ 70

Метрика Джилба ≤ 0,5

ABC-метрика ≤ 60

Таблица 3. Топологические метрики

Название метрики Рекомендуемые значения

Цикломатическая сложность программы ≤ 10

Мера Вудворта 0

Модифицированная цикломатическая сложность ≤ 7

Метрика Пивоварского ≤ 28

Метрика Чепина < 100

тематикой; поисковую систему; почтовый сер-
вер. Постоянный адрес в Интернете является 
обязательным атрибутом. Пользовательские за-
просы передаются на веб-сервер, где обрабаты-
ваются и передаются обратно. Взаимодействие 
происходит по веб-протоколу. 

WordPress является бесплатной платфор-
мой, платить нужно только за домен и хостинг. 
Система с открытым исходным кодом разраба-
тывается на PHP, в качестве сервера БД исполь-
зуется MySQL. WordPress проста как в установ-
ке, так и в управлении. Для работы не требуется 
глубоких знаний в программировании. Есть 
большое количество бесплатных шаблонов. 

Можно купить дополнительные шаблоны у 
сторонних разработчиков. Чтобы сделать сайт 
привлекательным для поисковых систем, есть 
настройки и плагины для SEO (Search Engine 
Optimization). WordPress автоматически оптими-
зирует интерфейс сайта под то устройство, на 
котором работает пользователь. Есть возмож-
ность пользоваться услугами всех основных 
провайдеров хостинга. Создан официальный 
форум, где можно обмениваться идеями. Среди 
недостатков можно выделить отсутствие син-
хронизации с 1С и технической поддержки. Мо-
гут быть проблемы с безопасностью. Возможно 
возникновение ошибок после установки обнов-
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лений. При долгой загрузке страницы рекомен-
дуется устанавливать плагин кэширования.

Особенности настольных издательских си-
стем на примере Adobe InDesign. Настольная 
издательская система представляет собой ком-
плекс программных и технических средств, 
предназначенных для макетирования, верстки 
и редактирования печатной продукции. Adobe 
InDesign является продуктом-приемником пер-
вой настольной издательской системы Adobe 
PageMaker. Документы можно создавать как 
для вывода на настольные принтеры, так и на 
типографские машины. Удобный механизм ра-
боты с макетом, множество инструментов для 
работы с текстом. Структура интерфейса схожа 
с остальными продуктами Adobe. Макет мож-
но сохранить в различных файловых форматах. 
Недостатком является высокая стоимость под-
писки. Поздние версии программы не совме-
стимы с более ранними версиями, есть только 
совместимость «снизу вверх».

Сложность программного модуля зависит 
от множества характеристик. Для ее определе-
ния используем метрики, которые помогают 
ранжировать программные модули по различ-
ным критериям качества [1; 4]. Выделим ос-
новные группы метрик: метрики для объектно-
ориентированного программирования, которые 
оценивают сложность реализации классов; объ-
емные метрики (оценивают сложность про-
граммы на основе характеристик ее объема); 
топологические метрики, которые оценивают 
структуру программы (табл. 1–3).

Для каждой группы программных средств, 
с учетом их особенностей, определяются весо-
вые коэффициенты важности вышеуказанных 
групп метрик с помощью экспертных оценок 
[2]. Рассмотрим данный подход на примере 
оценки двумя экспертами значимости групп ме-
трик для настольных издательских систем. 

Введем следующие обозначения: А1 – ме-
трики для объектно-ориентированного про-
граммирования; А2 – объемные метрики; 
А3 – топологические метрики. В табл. 4 пред-
ставлены результаты оценок двумя экспертами 
Е1 и Е2 значимости трех групп метрик А1, А2 и 
А3 по десятибалльной шкале, где 10 – наивыс-
шая оценка.

Полученные от экспертов оценки усред-
няются и приводятся к долям единицы путем 
деления соответствующей оценки на сумму 
средних оценок по всем критериям. Ниже пред-
ставлена формула для расчета весового коэффи-
циента V для j-й группы метрик:
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где eij – оценка значимости j-й группы метрик, 
данная i-м экспертом; n – число экспертов. ЛПР 
выбирает, к какой группе относится исследу-
емая ПС. Далее ЛПР может выбрать одну из 
групп метрик для расчета сложности ПС, либо 
рассчитать сложность с использованием всех 
групп метрик с учетом весовых коэффициентов 
важности для каждой группы.

В результате модулю будет присвоен один 
из трех уровней сложности: низкий, средний 
или высокий. Для низкого уровня сложности 
никаких дополнительных рекомендаций по про-
ведению тестирования не требуется. Для сред-
него уровня сложности выдаются дополнитель-
ные рекомендации о процессе тестирования. 
Для высокого уровня сложности выдается ре-
комендация о проведении перепроектирования 
или перепрограммирования модуля.

Таблица 4. Пример экспертной оценки значимости групп метрик

Группа метрик Оценка значимости 
эксперт Е1

Оценка значимости 
эксперт Е2

Среднее значение 
значимости группы 

метрик

Весовой 
коэффициент

А1 9 8 8,5 0,5

А2 4 3 3,5 0,2

А3 5 7 6 0,3

Суммарно: 18 1



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.14

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

Литература

1. Галимова, Е.Ю. Применение метрик сложности в процессе тестирования программных 
систем / Е.Ю. Галимова, С.В. Белов // Современная наука: актуальные проблемы теории и прак-
тики. Серия: Естественные и технические науки. – 2021. – № 5. – С. 59–62. – DOI: 10.37882/2223-
2966.2021.05.10.

2. Галимова, Е.Ю. Особенности модели метода выбора способа тестирования программ-
ных систем / Е.Ю. Галимова, С.В. Белов // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2020. – 
№ 8(131). – С. 20–23.

3. Катасонова, Г.Р. Информационные технологии в дизайн-проектировании / Г.Р. Катасонова, 
И.Б. Дадьянова. – Чебоксары : Среда, 2019. – 52 с.

4. Черноножкин, С.К. Методы и инструменты метрической поддержки разработки качествен-
ных программ : автореф. дисс. … канд. физ.-мат. наук / С.К. Черноножкин. – Новосибирск, 1998. – 
20 с.

References

1. Galimova, E.YU. Primenenie metrik slozhnosti v protsesse testirovaniya programmnyh sistem / 
E.YU. Galimova, S.V. Belov // Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya: 
Estestvennye i tekhnicheskie nauki. – 2021. – № 5. – S. 59–62. – DOI: 10.37882/2223-2966.2021.05.10.

2. Galimova, E.YU. Osobennosti modeli metoda vybora sposoba testirovaniya programmnyh 
sistem / E.YU. Galimova, S.V. Belov // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2020. – № 8(131). – 
S. 20–23.

3. Katasonova, G.R. Informatsionnye tekhnologii v dizajn-proektirovanii / G.R. Katasonova, 
I.B. Dadyanova. – CHeboksary : Sreda, 2019. – 52 s.

4. CHernonozhkin, S.K. Metody i instrumenty metricheskoj podderzhki razrabotki kachestvennyh 
programm : avtoref. diss. … kand. fiz.-mat. nauk / S.K. CHernonozhkin. – Novosibirsk, 1998. – 20 s.

© Е.Ю. Галимова, 2024



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(178).2024. 15

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации
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ЗАКОН МУРА КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИННОВАЦИЙ  
В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ОТРАСЛИ

Д.А. КОЛЕСОВА, К.О. БОГУШЕВА, А.В. ПОНАЧУГИН

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина», 

г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: закон; вычисления; производительность компьютеров; процессор; 
технологическое развитие; прогнозирование.

Аннотация: Целью статьи является анализ и интерпретация закона Мура, его влияния на разви-
тие технологий ЭВМ, а также критика и альтернативные варианты данному закону. Новизна статьи 
заключается в анализе закона Мура, включая его историю, основные принципы и критику. Также 
в статье предлагается рассмотреть возможные альтернативы закону Мура и сценарии его разви-
тия в будущем. Методами исследования стали: анализ научных статей, изучение статистических 
данных, сравнение и обобщение полученных результатов. Исследование показало, что закон Мура 
продолжает действовать и оказывает значительное влияние на развитие полупроводниковой отрас-
ли. Технологии продолжают развиваться, и плотность интеграции транзисторов на микросхемах 
увеличивается, что приводит к снижению их стоимости и повышению эффективности. 

Закон Мура – это эмпирическое наблюде-
ние американского инженера Гордона Мура. Он 
выяснил, что количество транзисторов в кри-
сталле интегральной схемы удваивается каждые 
два года.

Суть данного закона заключается в следую-
щем: «количество полупроводниковых элемен-
тов в интегральных схемах каждые 24 месяца 
удваивается, то есть растет экспоненциально». 
Актуальность темы закона Мура обусловлена 
его влиянием на развитие производительности 
компьютеров и других электронных устройств, 
а также на прогнозирование технологического 
развития и направление исследований в области 
полупроводников.

В законе Мура при этом можно выделить 
следствие, которое гласит: «производитель-
ность компьютеров каждые 24 месяца удваи-
вается, то есть растет экспоненциально». Ко-
личество полупроводников увеличивается в 2 
раза в течение каждых двух лет, значит произ-
водительность интегральных схем увеличивает-
ся так же в 2 раза за такой же промежуток вре-
мени, что в свою очередь означает – за два года 
производительность персонального компьютера 
увеличивается в 2 раза. 

Рост производительности компьютерных 
систем обеспечил развитие процесса изобрете-
ния новых технологий. Цифровизация всех от-
раслей современной культуры обусловила ре-
левантность исследования проблематики, в том 
числе виртуальных образовательных сред. В 
связи с этим модернизировались микропроцес-
соры, входящие в состав интегральных схем, 
изменились условия хранения памяти, большой 
скачок был совершен и в различных других со-
ставных компьютерных элементах. Из всего 
этого можно сделать вывод о значимости закона 
Мура в развитии архитектуры ЭВМ и компью-
терных систем в целом. 

Техническая эволюция затронула не толь-
ко развитие персональных компьютеров, а в 
принципе все, что связано с использованием 
микропроцессоров. Как пример можно приве-
сти автомобильную промышленность, где ис-
пользование новейших разработок микропро-
цессоров обеспечило развитие автомобильной 
безопасности. 

Как уже отмечалось, развитие техноло-
гий не стоит на месте и всему есть замены, по-
другому аналоги. Рассмотрим же аналоги зако-
ну Мура в современном мире. 
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1. Квантовые вычисления

Ведущие технические компании, такие как 
Google, IBM, Intel, заинтересованы в первен-
стве по разработке квантовых компьютеров. 
Основой квантовых компьютеров станет замена 
транзисторов, сделанных из кремния, которые 
используются повсеместно, на «кубиты». Ку-
бит – основная единица в квантовых вычисле-
ниях. По своей структуре его можно сравнить с 
двоичным битом. Благодаря новой единице вы-
числения и развитию квантовой физики, новые 
компьютеры будут обеспечены поразительной 
вычислительной мощностью. 

2. Графен и углеродные нанотрубки

Андре Гейм и Константин Новоселов в 
2004 году получили Нобелевскую премию за 
открытие графена. Графен – одноатомный слой 
углерода. Он обладает такими свойствами, как 
прочность, высокая способность к проводимо-
сти тепла и электричества. Пожалуй, один из 
недостатков данного открытия – невозможность 
его использования на данный момент в коммер-
ческом производстве. 

Графен нельзя использовать в качестве пе-
реключателя, что является большим ограниче-
нием, потому что кремневые полупроводники 
включаются и выключаются за счет электриче-
ского тока, что, в свою очередь, способствует 
генерации двоичного года. То есть, компьюте-
ры, которые в своей комплектации будут иметь 
графы, никогда не смогут быть выключены. 

С момента открытия графена прошло всего 
14 лет, а это значит, что предстоит выполнить 
еще большое количество исследований, прежде 
чем графены и нанобуки (компьютеры, осно-
ванные на углеродных элементах) войдут в ис-
пользование на постоянной основе. 

На данный момент именно графен является 
теоретически идеальной заменой кремнию. Та-
кая техника будет обладать очень высокой рабо-
тоспособностью и прочностью. 

3. Наномагнитная логика

Аналогом графену и квантовым вычисле-
ниям служат наномагниты. Для передачи дан-
ных у них используется наномагнитная логика. 
Процесс самой передачи происходит с исполь-
зованием бистабильных состояний намагничен-
ности, которые прикрепляются к схемам, имею-

щим архитектуру строения в виде ячеек. 
Схема работы наномагнитной логики схо-

жа с работой транзисторов на основе кремния, 
рассмотренных ранее. Процессы включения 
и выключения происходят за счет переключе-
ния состояний намагниченности. Информация, 
представленная двоичным кодом, передается 
между северным и южным полюсами каждого 
из магнитов.

Наномагнитная логика является очень 
хорошим вариантом использования с точ-
ки зрения экологии, так как она не зависит от 
использования электрического тока, ее электро-
потребление очень низкое.

Будущее закона Мура туманно и в основ-
ном зависит от технологических разработок. 
Сейчас важнейшей областью инновации явля-
ется технология литографии с применением 
экстремального ультрафиолета (EUV). EUV ис-
пользует коротковолновые источники света для 
масштабирования объектов размером менее 10 
нанометров. 

Однако литография не является единствен-
ным вариантом возможности повышения про-
изводительности проводников. Многие ком-
пании работают над увеличением размеров 
пластин, на которых закрепляются полупрово-
дники, в свою очередь, скорее всего в дальней-
шем будут использоваться другие материалы в 
конструкциях интегральных схем. 

С точки зрения развития технологий дан-
ные разработки могут способствовать про-
грессу, в основе которого лежит закон Мура, – 
уменьшении размеров элементов и повышении 
производительности, что является деятельным 
предположением по крайней мере на несколь- 
ко лет. 

Между словами «закон Мура» и «критика» 
можно поставить знак равенства, ибо этот закон 
критиковался как никто другой. Мнение ученых 
подобно движению маятника – полностью про-
тивоположно и никогда не прекращает своего 
развития. 

Одна сторона считает закон недееспособ-
ным. Главный аргумент – технически невоз-
можно удвоение процессоров на интегральных 
плитах каждые 24 месяца. С увеличением плот-
ности размещения транзисторов выделяется 
еще больше тепла, что сказывается на произ-
водительности. Другие ученые считают закон 
Мура прогрессивным, большой частью исто-
рии технических наук, хорошим инструментом 
для прогнозирования процесса развития техно- 
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логий. 
В качестве вывода хочется отметить, что 

закон Мура продолжает сохранять свою уни-
кальность в развитии технологий, но для более 
широкого спектра применения в современном 
мире могут потребоваться различного вида из-
менения и дополнения. Можно попробовать 
найти применение закону Мура в других обла-
стях, например, в автомобилестроении или ме-

дицине. Закон Мура можно применить и в раз-
витии более современных технологий, стоит 
изучить возможности его применения в области 
квантовых вычислений или искусственного ин-
теллекта. 

В дальнейшем стоит говорить о приме-
нении аналогий данному закону, к тому же от-
крытие новых законов или следствий из зако- 
на Мура.
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Аннотация: Целью исследования является изучение истории развития и архитектуры вычис-
лительных машин, а также анализ принципов Джона фон Неймана, которые повлияли на развитие 
вычислительной техники. В данной статье рассмотрены основные этапы развития вычислительных 
машин, изучены принципы Джона фон Неймана, проанализировано их влияние на современную 
архитектуру компьютеров и оценена их актуальность в контексте современных технологий. В дан-
ной работе представлены результаты опроса среди студентов и школьников, которые обозначают 
актуальность темы этого исследования, а также необходимость изучения в школьной программе. 
Данная статья представляет собой обзор вклада Джона фон Неймана в создание первых вычисли-
тельных машин и его роли в развитии теории вычислимости, а также демонстрирует актуальность 
его работ и их влияние на современные вычислительные системы.

Архитектура компьютера – структура 
устройства и принципы работы ее системных 
элементов.

Одним из основателей теории вычисли-
тельных машин и разработчиком первых ком-
пьютерных архитектур является венгеро-амери-
канский математик и физик Джон фон Нейман.

Закономерные компоненты современных 
компьютеров функционируют в соответствии с 
принципами, положенными Джоном фон Ней-
маном.

1. Принцип программного управления – 
это объединение программ и данных в единую 
память, что требует от процессора самостоя-
тельности в принятии решения и выполнении 
композиции в зависимости от ситуации.

2. Принцип однородности памяти. Суть 
заключается в том, что каждый элемент памяти 
обладает идентичной структурой, вполне спо-
собной хранить данные и команды. Таким об-
разом, программистам не нужно беспокоиться о 
размещении каких-либо данных.

3. Принцип последовательного обраще-
ния к памяти. Процессор может единовремен-
но обращаться только к одной ячейке памяти, а 
это может замедлять выполнение операций. Но 
при этом упрощается конструкция процессора и 
снижается его стоимость.

4. Принцип адресности. Каждая ячей-
ка памяти обладает собственным уникальным 
адресом, который используется процессором 
для доступа к ней, обеспечивая тем самым воз-
можность произвольного доступа к памяти и 
повышая эффективность и гибкость в работе.

Благодаря этим принципам заметно был 
ускорен процесс обработки информации, упро-
щена разработка программного обеспечения, а 
следовательно, повысилась эффективность ис-
пользования ресурсов компьютера.

Идея компьютера фон Неймана заключа-
лась в следующем представлении (рис. 1).

Рассмотрим процесс вычислительного 
устройства, смоделированного согласно кон-
цепциям Джона фон Неймана.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(178).2024. 19

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

1. Пользователь вводит исходный код про-
граммы через устройство ввода информации.

2. Программа загружается и размещается 
в оперативной памяти устройства.

3. Процессор приступает к последователь-
ному выполнению команд программы.

4. В процессе обработки команд при ак-
тивизации периферийных устройств процессор 
может взаимодействовать с окружающим ми-
ром и обмениваться данными.

После обработки команд процессор завер-
шает работу программы.

Обычному пользователю для работы с пер-
сональным компьютером требуется минималь-
ный набор сведений об основных параметрах, 
в то время как специалисту по программирова-
нию необходимо детально изучать архитектуру 
машины, поскольку от этого зависит его эф-
фективность и производительность. Важно, что 
обеим категориям современных пользователей 
для работы подходит одно и тоже универсаль-
ное устройство по работе с информацией, как 

в повседневной жизни для решения насущных 
вопросов, так и в профессиональной сфере дея-
тельности. Востребованное временем долговре-
менное хранение информации в современных 
ПК осуществимо с использованием электрон-
ных, магнитных и оптических свойств носи-
телей. В долговременной памяти современ-
ных ЭВМ располагаются файлы, программы, 
базы данных и управляющие операционные  
системы.

Принимая во внимание важность сформу-
лированных Джоном фон Нейманом принципов 
построения архитектуры компьютера, не теря-
ющих востребованности при создании новых 
видов технических устройств для обработки 
информации, нас заинтересовал вопрос, а пом-
нят ли об этом люди?

В ходе выполнения работы применялись 
теоретические методы исследования, такие как 
анализ и синтез, а также эмпирические методы: 
сравнение и интервьюирование.

Для выяснения уровня вовлеченности в 

Рис. 1. Компьютер Дж. Фон Неймана: 
ЗУ – запоминающее устройство; АЛУ – арифметико-логическое устройство; УУ – устройство 

управления процессором; внешние приборы с целью ввода-вывода данных

Рис. 2. Результаты опроса школьников. Вопрос 1
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данную тему в апреле 2024 г. был разработан 
и проведен опрос среди школьников 9–11 клас-
сов для определения актуальности выбранной 
темы.

По результатам опроса можно заметить, 
что школьники мало знакомы с научными тру-
дами Джона фон Неймана.

Также был проведен опрос среди студен-
тов старших курсов Нижегородского государ-
ственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина. 

В опросе приняли участие студенты Физи-
ко-технологического факультета, обучающиеся 
по профилю подготовки «Математика и Инфор-
матика».

Результаты показали, что большая часть 
опрошенных считают важным изучение вклада 
Джона фон Неймана в создание первых вычис-
лительных машин (рис. 4). Подобные показате-
ли играют исключительно важную роль, ведь 
будущие педагоги и есть будущее образования, 
поэтому желание овладения информацией о 

принципах Джона фон Неймана может поло-
жить фундамент как для дальнейшей модерни-
зации школьной программы, так и построения 
новых универсальных машин, способных ра-
ботать с информацией. Объектом исследова-
ния выступает введение нового материала о 
важности открытия Джоном фон Нейманом 
принципов организации работы компьютера в 
школьную программу для понимания истории 
развития компьютеров.

В настоящее время принципы Джона фон 
Неймана продолжают быть не просто основой, 
но и ключевым элементом прогресса в области 
компьютерных технологий, в разработке новых 
устройств и систем.

На основе проведенного исследования 
можно сделать вывод, что Джон фон Нейман 
оставил большой след в теории вычислимости, 
разработке алгоритмов и создании первых вы-
числительных машин, а его идеи продолжают 
вдохновлять исследователей и разработчиков в 
настоящее время.

Рис. 4. Результаты опроса студентов Мининского университета

Рис. 3. Результаты опроса школьников. Вопрос 2
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт работы логистической компании, занимающейся же-
лезнодорожными перевозками. Целью проводимого исследования было повышение эффективности 
и оперативности управления предприятием. В работе описан процесс определения критериев эф-
фективности работы компании, составлена EPC модель. Определены источники информации для 
поддержки управленческих решений. Предложены цифровые решения для мониторинга ключевых 
показателей эффективности работы компании в виде отчетов в MS Power BI. 

Сбор, накопление и анализ оперативной ин-
формации является одним из важных элементов 
управления современным предприятием. Осо-
бенное значение информационные процессы 
имеют на предприятиях, где процессы протека-
ют непрерывно и принятие решений также тре-
буется в режиме реального времени. К таким 
организациям относятся торговые предприятия, 
предприятия сферы транспорта, организации, 
функционирующие в режимах чрезвычайных 
ситуаций [1]. В свою очередь, в транспортных 
компаниях свою специфику задают способы 
транспортировки. В отличии от авиационного и 
автомобильного транспорта, работа железнодо-
рожного транспорта в нашей стране подчинена 
деятельности крупнейшего монополиста (ОАО 
«РЖД»), принятым в этой отрасли строгим пра-
вилам перевозки и существующей сети желез-
ных дорог.

Создание современных систем управления 
данными предприятия является одним из опре-
деляющих трендов в современном бизнесе [2]. 
В настоящее время существует большое коли-
чество цифровых инструментов, позволяющих 
агрегировать разнородную информацию из 
множества независимых информационных си-
стем для осуществления поддержки принятия 

решений на всех уровнях управления предпри-
ятием [3].

В настоящем исследовании представлен 
анализ деятельности логистического предпри-
ятия, относящегося к группе транспортно-экс-
педиторских компаний (ТЭК), которые осу-
ществляют не только перевозку груза, но и 
предоставляют сопутствующие услуги. В ис-
следуемом предприятии анализом данных зани-
мается департамент маркетинга, сюда поступа-
ют все данные о грузоперевозках по сети РЖД 
от таможенных представителей, а также отдел 
оперирует точными данными об экономической 
эффективности компании [4]. На рис. 1 пред-
ставлен бизнес-процесс сбора информации для 
оперативного управления предприятием.

При изучении данных можно прослежи-
вать зависимость различных показателей друг 
от друга и делать более обоснованные выводы. 
Использование взаимозависимости параметров 
дает следующее преимущество относительно 
разрозненного анализа:

– возможность найти первоисточник про-
блемы при поиске ее решения;

– визуализация данных дает возможность 
интерпретировать их более эффективно и по-
нятно;
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– обновление данных в системе занимает 
намного меньше времени;

– интуитивные органы управления дают 
возможность изучать самые разные типы дан-
ных даже неподготовленному пользователю;

– данные из системы могут использовать-
ся не только для руководящего состава, но и для 
демонстрации эффективности работы компании 
на различных выставках и конференциях, а так-
же использоваться в качестве сопроводительной 
информации в дополнение к коммерческому 

предложению для клиента.
Данные для разрабатываемой системы за-

гружались из более чем 70 различных источ-
ников, в том числе файлы xlsx и csv, данные из 
сторонних баз данных. В качестве ключевых 
показателей были выбраны: выполнение пла-
на по марже; выполнение плана по количеству 
перевезенных контейнеров; дебиторская задол-
женность; кредиторская задолженность; рента-
бельность продаж [5]. Всего было составлено 
76 дашбордов, позволяющих оценивать ключе-

Рис. 1. Источники информации и процессы, требующие сопровождения
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вые показатели для менеджеров разного уровня 
в требуемых ими разрезах. На рис. 2 представ-
лен отчет по анализу взаимодействия с кли- 
ентами.

Анализ клиентской базы невероятно важен 
для предприятий такого типа, так как компания 
работает в сегменте b2b и основной доход при-
ходит от постоянных клиентов, совершающих 
перевозки на регулярной основе. Анализ кли-
ентской базы позволяет отслеживать их коли-
чество, а также количество ушедших и новых 
клиентов. Изучив данные за достаточный про-
межуток времени, можно выяснить, какие кли-
енты в перспективе могут стать постоянными, 
а какие могут уйти к конкурентам в ближайшее 
время.

Если рассматривать технические аспек-
ты и затраты на реализацию и внедрение BI-
системы, можно отметить следующее:

– сервер BI в компании уже существует и 
функционирует;

– доступ к отчетам с сервера предостав-
лен всем уполномоченным пользователям в 
полном объеме и в любое время;

– для создания отчетов используется бес-
платная версия Power BI Desktop, так как ее 
функционала достаточно для реализации ини-
циативы.

Таким образом, финансовые затраты сведе-
ны к минимуму, а консультации потенциальных 
пользователей не потребовалось.

Представление данных в едином информа-
ционном поле позволит обеспечить принятие 
решений, основанных на анализе сразу несколь-
ких показателей. Визуализация данных позво-
лит проводить оценку показателей транспорт-
ной компании благодаря наглядным отчетам, на 
основании этого могут быть скорректированы 
статьи затрат и т.д. Увеличение точности и гиб-
кости отчетов позволяет повысить производи-
тельность труда за счет сокращения временных 
затрат на формирование сложной отчетности. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ  

ВЕЙВЛЕТ-НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
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Ключевые слова и фразы: вейвлет-анализ; вейвлет-нейронные сети; прогностическая система; 
диагностика и прогнозирование; неопределенность.

Аннотация: Целью исследования является разработка архитектуры модели прогнозирования 
неисправностей на основе динамических вейвлет-нейронных сетей для точного и своевременного 
прогнозирования неисправностей в системах и оборудовании. Гипотеза исследования заключается 
в том, что применение динамических вейвлет-нейронных сетей позволит создать эффективную мо-
дель прогнозирования неисправностей, которая будет более точной и адаптивной к изменяющимся 
условиям, чем традиционные методы. Задачи включают в себя изучение принципов работы ди-
намических вейвлет-нейронных сетей, разработку алгоритма и построение модели динамической 
вейвлет-нейронной сети, учитывающей изменения входных данных и способной предсказывать не-
исправности. Методы исследования включают в себя обучение динамических вейвлет-нейронных 
сетей на подготовленных данных, проверку их на тестовых наборах, оценку точности и надежности 
модели с использованием метрик качества прогнозирования, а также сравнение результатов работы 
модели с другими методами и алгоритмами прогнозирования неисправностей. В данной статье рас-
смотрена уникальная модель прогнозирования неисправностей, включающая в себя виртуальный 
датчик и вейвлет-нейронную сеть. Точные имитационные исследования, проведенные на конфигу-
рации виртуального датчика и предиктора с ограниченным объемом экспериментальных данных, 
демонстрируют положительные результаты.

Введение

В настоящее время происходит увеличе-
ние сложности и совершенствование производ-
ственных мощностей, в связи с чем достижение 
высокого уровня производства становится край-
не важной задачей. Поломки машин являются 
обычным явлением, ограничивающим время 
безотказной работы в критических ситуациях. 
Правильное определение и локализация причин 
отказов представляют сложную задачу, требу-
ющую от операторов иногда непомерного вни-
мания и временных затрат. Внедрение практики 
планового технического обслуживания имеет 
тенденцию сокращать срок службы машин и 
увеличивать время простоя, что негативно ска-
зывается на производительности. 

Для технического обслуживания оборудо-

вания, диагностики его состояния и прогнози-
рования внедряются комплексные системные 
архитектуры с использованием диагностиче-
ского модуля (диагност), который, опираясь на 
онлайн-данные от датчиков, осмысляет нынеш-
ние условия критически важных компонентов 
оборудования, и модулем прогнозирования 
(прогностикатор), который, в свою очередь, 
принимает решение о том, нуждается ли оно в 
обслуживании определенных компонентов на 
основании данных о частоте отказов и образцо-
вых моделей неисправностей, помимо инфор-
мации от планировщика технического обслу-
живания, ответственного за разработку графика 
операций по обслуживанию, который не дол-
жен воздействовать негативно на общую функ-
циональность [1].

Данная статья исследует вопросы, связан-
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ные с прогностическим модулем, который явля-
ется важной составляющей архитектуры техни-
ческого обслуживания по состоянию. 

Планирование технического обслуживания 
с учетом состояния – сложная задача, которая 
включает в себя поиск «оптимального» времени 
для выполнения технического обслуживания в 
пределах границ, заданных прогностикатором, 
при соблюдении множества ограничений. Ос-
новная цель планирования состоит в том, чтобы 
время безотказной работы сделать максималь-
ным, и чтобы другие ограничения, такие как 
персонал, ресурсы и т.д., также были удовлет-
ворены [3].

Данная статья пытается решить эту про-
блему, представляя новую комбинацию, кото-
рая проецирует в будущее временное поведение 
неисправного компонента с помощью «вирту-
ального» датчика в качестве инструмента сопо-
ставления между известными измерениями и 
«труднодоступными» величинами и динамиче-
ской вейвлет-нейронной сети – Wavelet Neural 
Networks (WNN) – в качестве «предсказате-
ля» [2].

Прогностикатор

Прогностикатор очень тесно связан с пла-
нировщиком технического обслуживания. Он 
влечет за собой двусмысленность и неопре-
деленность, т.к. то, как развивались события 
отказа, точно смоделировать невозможно. 

Диагностический модуль передает данные про-
гностикатору о неисправности, а затем опреде-
ляет нужный временной промежуток, в течение 
которого необходимо проводить техническое 
обслуживание машины для поддержания це-
лостности процесса. На рис. 1 продемонстри-
рована общая структура прогностической си-
стемы.

Диагностический специалист постоянно 
контролирует критически важные данные дат-
чиков и принимает решение о наличии надви-
гающихся или зарождающихся условий отказа 
[4]. Далее запускается прогностикатор, кото-
рый сообщает модулю CBM (Condition Based 
Maintenance – техническое обслуживание по 
состоянию) оставшийся срок службы неис-
правной машины или компонента. Модуль CBM 
планирует техническое обслуживание таким 
образом, чтобы время безотказной работы было 
максимальным при соблюдении определенных 
ограничений. Специалист по диагностике ин-
формирует прогностический модуль и передает 
ему информацию о неисправности, а также дру-
гие соответствующие данные, полученные от 
датчиков. 

Вейвлет-нейронные сети

Данная сеть принадлежит к классу нейрон-
ных сетей, которые могут идентифицировать 
и классифицировать что-либо [2]. Вейвлеты 
очень похожи на «маленькие волны», потому 

Рис. 1. Общая архитектура прогностической системы
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что их колебания имеют определенную длину. 
Искусственные нейронные сети представля-
ют собой мощный класс аппроксиматоров не-
линейных функций для оценки без модели. И 
только внедрение WNN позволит использовать 
эти технологии правильно. MIMO (Multiple 
Input Multiple Output – множественные входы, 
множественные выходы) WNN можно сформу-
лировать таким образом:

y = [ΨA1, b1
(x)ΨA2, b2

(x) … ΨAM, bM
(x)]C + [x1]Clin,

где x – входной вектор-строка 1 × n; y – выход-
ной вектор-строка 1 × K и K – количество выхо-
дов; Aj – это n × n матрица сжатия для j-го узла; 
bj – это перевод 1 × n вектор для j-го узла; C –
матрица выходных коэффициентов M × K, где 
M – количество узлов вейвлета; Clin – (n + 1) × K 

матрица выходных коэффициентов линейной 
прямой линии связи; y – вейвлет-функция, кото-
рая может иметь следующий вид:

ΨA, b(x) = |A|1/4Ψ(((x – b)A(x – b)T))1/2,

где x – входной вектор-строка; A – матрица 
сжатия для вейвлета; b – вектор трансляции и 
T – оператор транспонирования. Вейвлет-ней-
ронные сети являются эффективными инстру-
ментами как для задач классификации, так и 
для аппроксимации.

Базовая структура динамической вейвлет-
нейронные сети (DWNN) показана на рис. 2.

Отложенные версии входных и выходных 
данных теперь дополняют входной вектор при-
знаков, и конструкцию результата можно сфор-
мулировать в следующем виде:

Рис. 2. Динамическая вейвлет-нейронная сеть

Рис. 3. Схематическое изображение WNN как виртуального датчика
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Y(t + 1) = WNN(Y(t), …, Y(t – M), U(t), …,  
U(t – N)),

где U – внешний вход; Y – выход; M – количе-
ство выходов; N – количество внешних входов, 
а WNN является статической. DWNN может об-
учаться в зависимости от времени, используя 
либо метод градиентного спуска, такой как ал-
горитм Левенберга-Марквардта, либо эволюци-
онный метод, такой как генетический алгоритм. 
Кроме того, такие фундаментальные проблемы 
производительности, как стабильность, можно 
исследовать с использованием теоретико-си-
стемных концепций, например, теории устойчи-
вости Ляпунова.

Виртуальный датчик

Разработка виртуального датчика заключа-
ется в том, что он принимает в качестве вход-
ных данных измеримые величины или харак-
теристики и выводит временную эволюцию 
картины неисправности [5]. Схематическое изо-
бражение WNN как виртуального датчика пока-
зано на рис. 3.

Предсказатель

Прогнозирование хода развития неисправ-
ности можно рассматривать с двух разных то-
чек зрения. 

1. Определить местонахождение неис-
правности в определенное время.

2. Найти момент времени, когда неисправ-
ность достигнет определенного значения. 

Второй метод более эффективный, т.к. он 
основывается на поиске критического про-

межутка времени без оценки всего интервала. 
Время до отказа (Time to Failure (TTF)) – клю-
чевой параметр для прогнозирования. Фактиче-
ски прогнозирование может проводиться в виде 
временного интервала, частоты событий или 
даже последовательности событий, так как все 
эти области включают упорядоченные точки.

На рис. 4 явно представлена система про-
гнозирования неисправностей, основанная на 
DWNN. Важно отметить, что DWNN обновляет-
ся в режиме реального времени. Соответствую-
щие датчики тщательно контролируют процесс 
в реальном времени.

Если же измерение сигналов или их про-
изводных затруднено в процессе или на месте, 
можно обратиться к виртуальным датчикам. 
Полученные измерения беспрерывно подвер-
гаются обработке, а их характеристики выяв-
ляются на временной оси. Объекты собирают-
ся во временно помеченный вектор признаков, 
который затем играет роль входных данных 
для DWNN. Для обучения предиктора требуют-
ся данные с информацией о времени, которая 
представляет собой основу для прогнозиро- 
вания. 

Перед каждым использованием и реали-
зацией DWNN необходимо произвести ее об-
учение и проверку. Для обучения сети можно 
применить различные алгоритмы, такие как 
обратное распространение ошибки или генети-
ческий алгоритм. После завершения этого про-
цесса DWNN вместе с механизмом расчета TTF 
может действовать как онлайн-прогностиче-
ский оператор. С увеличением объема данных 
о неисправностях прогнозы могут значительно 
улучшиться. Подводя итог, диагностическая/
прогностическая операция представляет собой 

Рис. 4. Схематическое изображение DWNN как предиктора
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«развивающийся» механизм с адаптивными ок-
нами наблюдения и прогнозирования, что по-
зволяет получить более точные предсказания 
при использовании дополнительной информа-
ции [5]. 

Управление неопределенностью

Диагностика и прогнозирование отказов в 
системах характеризуются неопределенностью 
и двусмысленностью, которые встречаются на 
разных уровнях абстракции: уровне данных, 
уровне признаков, уровне принятия решений и 
уровнях классификации. При увеличении вре-
менного окна прогнозирования возрастает сте-
пень неопределенности, обусловленная иерар-
хическими уровнями обработки данных. 

Управление неопределенностью при про-
гнозировании неисправностей связано с труд-
ностями, поскольку такой прогноз включает как 
субъективную, так и объективную неопределен-
ность и распространяется на прошлое, настоя-
щее и будущее. Следовательно, выделяются два 
основных этапа исследования: выявление ис-
точников неопределенности и разработка схем 
управления этой неопределенностью. При про-
гнозировании сбоев технологического процес-
са источники неопределенности можно класси-
фицировать на четыре типа: неопределенность 
в исторических данных, неопределенность в 
методах прогнозирования, неопределенность в 
процессе самого процесса и неопределенность 

во взглядах оператора или инженера-конструк-
тора. Обнаружение и учет этих источников 
неопределенности позволяют предсказывать 
возможные сбои в процессе и использовать раз-
личные математические подходы для работы с 
каждым из них. Обычно для решения проблем 
управления неопределенностью можно обра-
титься к двум математическим методам: теории 
вероятности и теории надежности [4].

Рассмотрим проблему неопределенности 
данных и применение границ неопределенно-
сти для представления прогностических резуль-
татов. Вместо точечного прогноза будет исполь-
зоваться интервальное прогнозирование. Идея 
заключается в том, чтобы оценить нижнюю и 
верхнюю границы интервала прогнозирова-
ния. На рис. 5 показано, что неисправность, 
отмеченная символом F(t), будет продолжать 
развиваться вокруг своего среднего значения 
FM(t) и ограничена своей нижней границей 
FL(t) и верхней границей FU(t). Таким образом, 
прогностический результат может быть пред-
ставлен как среднее значение TM оставшегося 
полезного срока службы, ограниченный ин-
тервалом [TL, TU] из-за неопределенности дан-
ных [2].

Выводы

Предложенная архитектура представляет 
собой полноценную и открытую платформу, 
которая легко подлежит модификации и рас-

Рис. 5. Границы неопределенности в прогностической задаче
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ширению по мере поступления новых данных 
о неисправностях. Структура WNN (как стати-
ческой, так и динамической версии) позволяет 
использовать процедуры обучения (онлайн и 
офлайн), что позволяет постепенно улучшать 
алгоритм. Прогнозирование неисправностей с 
использованием динамических вейвлет-нейрон-
ных сетей (DWNN) представляет собой эффек-

тивный подход, позволяющий учесть динами-
ческую природу данных и сложную структуру 
временных рядов. Применение DWNN открыва-
ет новые возможности для точного и надежного 
прогнозирования неисправностей, а также мо-
жет способствовать созданию более надежных 
систем технического обслуживания и предот-
вращению аварийных ситуаций [1].
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Аннотация: Целью исследования является разработка модели прогнозирования энергопотре-
бления судна с использованием метамодели гауссовского процесса для повышения энергоэффек-
тивности и экономии топлива судна. Гипотеза исследования заключается в том, что использование 
метамодели гауссовского процесса для прогнозирования энергопотребления судна позволит создать 
точную и адаптивную модель, способную учитывать изменения в условиях эксплуатации и обеспе-
чивать оптимальное использование энергии. Задачи включают в себя проведение анализа доступ-
ных данных об энергопотреблении судна, в том числе параметры эксплуатации и характеристики 
судна, и создание метамодели гауссовского процесса для прогнозирования энергопотребления суд-
на, учитывающей различные внешние и внутренние факторы. Методы исследования: сбор и анализ 
данных об энергопотреблении судна, разработка и обучение метамодели гауссовского процесса, а 
также сравнение результатов работы метамодели с другими методами прогнозирования и оценка 
ее эффективности. Результатом исследования является метамодель гауссовского процесса, которая 
представляет собой удобный и эффективный инструмент для изучения энергетической системы 
судна и прогнозирования использования топлива в различных сценариях.

Введение

Морские перевозки представляют собой 
основной вид мирового транспорта, которые 
значительно влияют на мировые выбросы CO2. 
Согласно третьему исследованию Междуна-
родной морской организации (IMO), отрасль 
судоходства порождает примерно 1 миллиард 
тонн CO2 ежегодно, что составляет примерно 
2,5 % от общемировых выбросов CO2. Прогно-
зируется, что к 2050 г. выбросы CO2 от судов 
могут вырасти на 50–250 % в связи с ростом 
мировой торговли и экономического развития. 
Для уменьшения выбросов от судоходства были 
предложены разнообразные методы сокраще-
ния выбросов. В отчете IMO MEPC 62 было 
выявлено 50 потенциальных операционных и 
технических методов снижения выбросов. Цен-
тральным аспектом оценки эффективности этих 
методов является количественная оценка энер-

гопотребления судна и прогнозирование сокра-
щения энергопотребления для различных мето-
дов снижения выбросов.

Были предложены различные подходы для 
оценки энергопотребления и выбросов судов. 
Одним из таких методов является использова-
ние нисходящих подходов, при которых оценка 
энергопотребления основана на статистических 
данных, полученных из отчетов о топливопо-
треблении [2]. Другим широко применяемым 
методом является использование восходящих 
подходов, которые позволяют оценить энерго-
потребление на основе данных о судоходной 
активности, полученных из различных источ-
ников. Несмотря на множество методов оценки 
энергопотребления судна, большинство из них 
основано на прямых факторах, влияющих на 
потребление энергии, таких как расход топлива 
и мощность двигателя. С использованием таких 
методов затруднительно провести количествен-
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ную оценку влияния косвенных факторов, та-
ких как погодные условия [4].

Для всестороннего изучения взаимосвязи 
между различными факторами, влияющими на 
потребление энергии судна, часто применяется 
системный подход, который позволяет рассма-
тривать потребление энергии судна с системной 
точки зрения. Один из методов, использующих 
системный подход, включает создание физи-
ческой модели или имитационной модели для 
представления реальных процессов энергети-
ческой системы судна, например, метод вычис-
лительной гидродинамики (Computational Fluid 
Dynamics (CFD)). Однако использование физи-
ческих моделей или сложных имитационных 
моделей для анализа часто требует больших 
вычислительных затрат, что делает их менее 
эффективными во многих практических ситу-
ациях. В таких случаях разрабатываются мета-
модели, которые представляют реальные физи-
ческие или имитационные модели. Фактически 
метамодели представляют собой статистиче-
ские приближения исходных физических или 
имитационных моделей, которые используются 
для изучения взаимосвязей между входными 
факторами и выходными данными модели на 
основе обучающего набора данных [1].

Существуют различные метамодели, вклю-
чая модели полиномиальной регрессии, ради-
альные базисные функции, модели гауссовского 
процесса (Gaussian Process (GP)) и нейронные 
сети. Среди них модель гауссовского процесса 
часто применяется благодаря своему матема-
тическому удобству и гибкости. Метамодели 
широко используются для изучения энергетиче-
ских систем судна и оценки их энергетических 
характеристик. Метамодели, в частности искус-
ственные нейронные сети, обычно используют-
ся для анализа энергетических характеристик 
корабля [1]. Однако вопрос разработки модели 
GP для изучения энергетических характеристик 
судна до сих пор остается недостаточно изу-
ченным.

В данной работе была создана метамодель 
GP для прогнозирования энергопотребления ко-
рабля в различных условиях эксплуатации. Эти 
условия учитывают не только управляющие 
переменные, но и погодные факторы. Таким об-
разом, данный метод может решить проблему 
оценки энергопотребления судна, учитывая как 
прямые, так и косвенные факторы [4]. В буду-
щем данную модель можно использовать для 
оценки воздействия различных факторов на по-

требление энергии судами, чтобы обеспечить 
принятие решений по снижению потребления 
энергии и выбросов судном.

Основа модели гауссовского процесса

Гауссовский процесс представляет собой 
набор случайных величин, при этом любые 
конечные из них имеют совместное гауссово 
распределение [2]. В отличие от гауссова рас-
пределения, которое описывает вероятностное 
распределение отдельной переменной, гауссов 
процесс оперирует над функциями, которые 
можно определить с использованием средней 
функции и функции ковариации:

f(x) ~ GP(m(x), k(x, x′)),

где f(x) – функция переменной x; m(x) – средняя 
функция; k(x, x′) – ковариационная функция. 
Для различных приложений можно использо-
вать различные средние функции и ковариаци-
онные функции. Одной из наиболее часто ис-
пользуемых ковариационных функций является 
квадратичная экспонента, также известная как 
ковариационная функция Гаусса:

k(x, x′) = exp(–θ‖d‖2),

где θ – неизвестный затухающий параметр; ‖d‖ 
обозначает евклидово расстояние между x и x′. 

Гауссовский процесс часто рассматрива-
ется как априорное распределение для данных 
модели, которое не зависит от конкретного на-
бора данных. Когда имеется набор данных, 
основной интерес заключается в обновлении 
априорных данных на основе полученной ин-
формации. В байесовском подходе это означает 
получение апостериорной части данных модели 
на основе имеющихся данных. 

Прогнозирование энергопотребления судна 
на основе гауссова процесса

Система судовой энергетики является 
сложной и трудно анализируемой, поэтому для 
моделирования таких сложных систем широко 
применяются имитационные и статистические 
модели [3]. 

В данной статье при разработке модели GP 
для прогнозирования энергопотребления судна 
учитываются как условия эксплуатации, так и 
погодные условия.
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Входные параметры для модели GP вклю-
чают настройки скорости судна, дифферента, 
осадки, скорости и направления ветра, а также 
высоты и направления волн. Разработка модели 
GP направлена на изучение влияния этих фак-
торов на расход топлива [2].

Перед тем как приступить к разработке 
модели GP, необходимо получить обучающие 
данные, которые представляют собой реальные 
наблюдения в области судоходства. С использо-
ванием этих обучающих данных можно создать 
соответствующую модель GP [2].

Пусть x = {x1, x2, …, x7} обозначают наблю-
даемые входные данные для 7 факторов, а y(x) 
обозначают наблюдаемое потребление энергии 
судном в точке x. На основе описания модели 
y(x) предполагается равным гауссовскому про-
цессу с неизвестным постоянным, средним зна-
чением μ и ковариационной функцией Σ с гаус-
совой корреляцией, которая представляется:

y(x) ~ GP(μ, Σ).

Далее, пусть y*(x*) обозначает потребление 
энергии судном при ненаблюдаемых входных 
данных x*. Учитывая вероятность того, что на-
блюдаемые выходные данные обычно распре-
деляются в зависимости от обучающих данных, 
прогнозное распределение y*(x*) представляет 
собой условное нормальное распределение, ко-
торое можно представить таким образом:

y*|y ~ N(μ + Σ*
TΣ–1(y – μ), Σ** – Σ*

TΣ–1Σ*,

где Σ* обозначает вектор ковариации между на-

бором обучающих данных x и ненаблюдаемым 
набором данных x*, а Σ** обозначает ковариа-
цию для x*. Данное уравнение можно исполь-
зовать для прогнозирования энергопотребления 
судна в любых ненаблюдаемых условиях.

При обучении модели GP необходимо оце-
нить некоторые неизвестные параметры, такие 
как неизвестное постоянное среднее μ и неиз-
вестные параметры в ковариационных функ-
циях. Эти параметры можно оценить путем 
максимизации логарифмической функции прав-
доподобия. Пусть θ обозначает неизвестные 
параметры, тогда логарифмическую функцию 
правдоподобия можно определить в виде:

L = log p(y│x, θ) = –1/2 log|Σ| –  
– 1/2(y – μ)TΣ–1(y – μ) – n/2 log (2π).

Получившаяся модель GP с оцененными 
параметрами может быть применена для про-
гностических задач, например, для прогнози-
рования энергопотребления судна [4]. Кроме 
того, разработанная модель GP может исполь-
зоваться не только для анализа влияния различ-
ных факторов на энергопотребление судна, но и 
для оценки различных стратегий снижения вы-
бросов.

Тематическое исследование

В данной публикации производится ана-
лиз расхода топлива нефтяного танкера. Техни-
ческие характеристики судна представлены в 
табл. 1.

Для данного исследования рассматрива-

Таблица 1. Характеристики корабля

Сведения о корабле Параметр

Тип судна Нефтяной танкер

Тип корпуса Двойной

Осадка с грузом (метры) 22

Грузоподъемность 320,000

Валовая вместимость 150,000

Длина общая (метры) 334,2

Глубина (метры) 30,4

Средняя осадка порожняка (метры) 3

Дифферент по корме (метры) 7
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ются входные параметры, такие как скорость, 
осадка, дифферент, скорость и направление ве-
тра, а также высота и направление волн. Пока-
зателем, который подлежит изучению, является 
расход топлива судна. Для получения данных 
по этим входным параметрам и расходу топлива 
использовалась информация от систем автома-
тической идентификации, бортовых измерений 
и полуденных отчетов за 2020 и 2021 гг. Данные 
с января 2020 г. по июнь 2021 г. используются 
для обучения модели, а оставшиеся данные ис-
пользуются для проверки.

Информация, представленная на рис. 1, де-
монстрирует фактический и прогнозируемый 
расход топлива на обучающих данных, в то вре-
мя как рис. 2 показывает соответствующие зна-
чения для проверочных данных. 

Критерий согласия показывает, что для обо-
их наборов данных отсутствует существенное 
различие между фактическим и прогнозируе-
мым значениями расхода топлива. Также было 
рассчитано среднеквадратичное отклонение 
(RMSE) для обучающих данных, которое со-
ставило 0,3859, и для проверочных данных – 

Рис. 1. Наблюдаемый и прогнозируемый расход топлива для обучающих данных 

Рис. 2. Наблюдаемый и прогнозируемый расход топлива для данных проверки 
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0,4418. Ожидается, что значение RMSE для про-
верочных данных будет больше, однако, даже 
несмотря на это, значение RMSE для данных 
проверки остается приемлемым по сравнению 
с ошибкой наблюдаемого расхода топлива, из-
меренной на основе реальных данных. Таким 
образом, разработанная модель GP может быть 
использована для прогнозирования расхода то-
плива судна в рамках данного исследования.

Используя разработанную модель GP, был 
проведен анализ чувствительности для оценки 
влияния различных факторов на расход топлива 
судна. Полученные результаты демонстрируют, 
что скорость судна оказывает значительное вли-
яние на расход топлива. Уменьшение скорости 
на 10 % может привести к сокращению расхо-
да топлива приблизительно на 19 %. Погодные 
условия также оказывают существенное влия-
ние на расход топлива судна, тем самым озна-
чая, что путем выбора оптимальных погодных 
маршрутов можно добиться уменьшения расхо-
да топлива корабля.

Заключение

Существуют различные меры по сокраще-
нию выбросов, которые можно использовать 

для повышения энергоэффективности судов 
и, таким образом, сокращения выбросов с су-
дов. Для более точной оценки воздействия этих 
мер на потребление энергии судна необходимо 
учитывать их влияние на различные аспекты, 
включая как прямые (например, мощность дви-
гателя), так и косвенные факторы (например, 
погодные условия). Однако часто бывает слож-
но учесть все эти факторы при оценке общего 
энергопотребления судна.

В данной статье была разработана модель 
GP, которая позволяет оценить связь между 
различными факторами (соответствующими 
различным методам сокращения выбросов) и 
расходом топлива судна. Разработанная модель 
также может быть использована для прогнози-
рования расхода топлива при различных сцена-
риях. Для демонстрации валидации модели был 
представлен практический пример, связанный 
с нефтяным танкером. В данном исследовании 
рассматривается семь факторов, включая экс-
плуатационные и погодные условия [3].

Таким образом, разработанная модель GP 
представляет собой простой и эффективный 
метод анализа энергетической системы судна и 
прогнозирования расхода топлива в различных 
условиях.
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Аннотация: Выполнен анализ поведения многоканальной системы массового обслуживания с 
неограниченной очередью (модель M/M/n/∞ в классификации Кендалла) и ограниченным временем 
ожидания (система с «нетерпеливыми» заявками) в стационарном режиме (t → ∞). Целью рабо-
ты является исследование режима, в котором такие показатели эффективности как доля занятых 
каналов, абсолютная и относительная пропускная способности близки к предельным значениям. 
Для достижения цели приведены основные соотношения, связывающие показатели эффективности 
системы со средним временем обслуживания заявки; рассмотрено уравнение, в которое входят ин-
тенсивность потока заявок, интенсивности потока обслуживания и потока уходов «нетерпеливых» 
заявок. В результате исследования показано, что в режиме насыщения интенсивность потока обслу-
живаний легко определяется по средней длине очереди, а абсолютная и относительная пропускные 
способности близки к максимальным значениям в режиме насыщения. Приведенные соотношения 
для данного режима могут служить отправной точкой при проектировании многоканальных систем 
массового обслуживания с неограниченной очередью.

В настоящей работе рассматривается ста-
ционарный режим работы n-канальной системы 
массового обслуживания (СМО) с неограни-
ченной очередью и «нетерпеливыми» заявками 
(модель M/M/n/∞ по классификации Кендалла 
[1]). Термин «нетерпеливая заявка» предпола-
гает, что заявка «согласна» находится в очереди 
не более некоторого случайного времени с за-
данным средним значением. 

В замкнутой форме с аналитическими вы-
ражениями для основных характеристик СМО 
теория массового обслуживания построена 
для так называемых марковских процессов со 
счетным множеством состояний (дискретные 
состояния) и непрерывным временем [1]. По-
ступающие в систему заявки образуют поток 
событий, под влиянием которых система в про-

извольные моменты времени («непрерывное 
время») переходит из состояния в состояние. 
Заявка находится в системе в течение некото-
рого случайного времени, после чего покидает 
систему. Предполагается, что промежуток вре-
мени между двумя последовательными заявка-
ми и среднее время обслуживания заявки рас-
пределены по показательному закону. Заявки, 
поступающие в систему, и обслуженные заявки 
образуют пуассоновские потоки. Заявка, нахо-
дящаяся в очереди, может покинуть систему, 
не дождавшись начала обслуживания («нетер-
пеливая» заявка). Предполагается, что время, 
которое заявка «согласна» провести в очереди, 
также распределено по показательному закону 
с заданным средним значением. Таким образом, 
«нетерпеливые» заявки образуют пуассонов-
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ский поток уходов.

Для пуассоновских потоков процесс, про-
текающий в системе, будет марковским [2]. 
Введем следующие обозначения: ta – средний 
промежуток времени между поступающими за-
явками; ts – среднее время обслуживания одной 
заявки; tw – среднее время, которое заявка «со-
гласна» находиться в очереди. Интенсивности 
соответствующих потоков определяются оче-
видным образом: 1 ,λ = at  1 ,µ = st  1 .ν = wt  
Величина ts (или μ) является главной характе-
ристикой системы, определяющей показатели 
ее эффективности.

Итак, имеется n обслуживающих каналов. 
Состояние S0 – в системе нет заявок, все каналы 
свободны, очередь пуста, состояния S1, S2, …, 
Sn – заняты один, два, …, n каналов, в очереди 
нет заявок, Sn + k (k = 1, 2, 3, …) – все каналы 
заняты, в очереди k заявок. Не приводим здесь 
граф состояний системы, он может быть найден, 
например, в [2]. Вероятности состояний являют-
ся функциями времени и удовлетворяют системе 
линейных дифференциальных уравнений перво-
го порядка. Для финальных (t → ∞) вероятно-
стей pk может быть получена следующая беско-
нечная последовательность выражений:
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(2) сходится при любых значениях λ, μ, ν (ра-
зумеется, ν должно быть отлично от нуля), а это 

значит, что система с ограниченным ожиданием 
всегда справляется с потоком заявок. Среднее 
число занятых каналов K и средняя длина оче-
реди (среднее число заявок в очереди) Lq могут 
быть найдены по общему правилу вычисления 
математического ожидания:
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Просуммировав левые и правые части вы-
ражений (1) с учетом тривиального равенства 
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p , получим соотношение:

.λ = µ + ν qK L  (5)

Данное соотношение имеет простой смысл: 
среднее число заявок, поступающих в систему 
за единицу времени, равно сумме среднего чис-
ла обслуженных заявок и среднего числа «не-
терпеливых» заявок, покидающих очередь за 
единицу времени. Выражение (4) удобно пере-
писать в виде: 

,β = + α qf L  (6)

,β = λ µn  ,α = ν µn  величина f равна средней 
доле занятых каналов: .=f K n  Так как все па-
раметры, входящие в (6), зависят только от без-
размерных отношений α, β, далее величины, 
имеющие размерность времени, даются без ука-
зания единиц измерения.

На первый взгляд, соотношение (5) ли-
нейным образом связывает показатели эф-
фективности f, Lq с интенсивностью потока 
обслуживаний μ (или со средним временем 
обслуживания заявки ts). На самом деле это не 
так. Показатели f, Lq зависят от μ (или ts) весь-
ма сложным образом через финальные вероят-
ности pk в соответствии с выражениями (2)–(4). 
Но в том случае, если 1,≈f  зависимость сред-
ней длины очереди от интенсивности потока 
обслуживаний становится весьма близка к ли-
нейной. На рис. 1 показаны зависимости пока-
зателей f, Lq от величины μ. Детали вычислений 
могут быть найдены в [3–5].

Режим работы СМО, в котором 1,≈f  мо-
жет быть назван режимом насыщения. В этом 
режиме абсолютная и относительная пропуск-
ные способности (A, R соответственно) близ-
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ки к своим максимальным значениям: ,≈ µA n  
.≈ ρR n  Пусть, например, имеется система с 

четырьмя каналами, интенсивность входного 
потока λ = 1, интенсивность потока «нетерпели-
вых» заявок ν = 0,1. Пусть Lq = 5. Полагая f = 1, 
непосредственно из (6) получим интенсив-
ность потока обслуживаний: μ = 0,125. Точное 
решение прямой задачи при заданных значени-
ях λ, ν и найденном значении μ дает: f = 0,99; 
Lq = 5,05.

В настоящей работе показано, что в режи-
ме работы системы массового обслуживания с 
неограниченной очередью и «нетерпеливыми» 
заявками, когда отношение числа занятых ка-
налов близко к общему числу каналов (режим 
насыщения), такая характеристика системы, 
как среднее время обслуживания заявки, одно-
значно определяется (с разумной точностью) по 
такому показателю эффективности, как средняя 
длина очереди. 
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Аннотация: Актуальность данного исследования связана с неэффективной алгоритмической 
сложностью функции DecodeFromBytes java-реализации сжатого двоичного объектного представ-
ления, которое позволяет злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании путем передачи злонаме-
ренно созданных входных данных. Целью исследования является построение метода для описания 
математической модели, который будет интерпретирован и представлен в виде статистической моде-
ли. Гипотеза исследования базируется на анализе данных исследуемой уязвимости CVE-2024-23684 
и будет производиться методом байесовой статистики. Результатом исследования является постро-
ение математической модели и процента расчета риска данной уязвимости CVE-2024-23684. Метод 
исследования, используемый в настоящем исследовании, представляет собой иерархическую байе-
совскую модель. Общая система оценки уязвимостей (Common Vulnerability Scoring System (CVSS)) 
вероятно, наиболее используемая система для оценки программного обеспечения уязвимости. CVSS 
является важным инструментом для обеспечения безопасности информационных систем. Оценка 
CVSS предоставляет вероятность использования каждой обнаруженной уязвимости злоумышлен-
никами и потенциальный ущерб, который может быть причинен в результате этого. Подводя итог 
достигнутых результатов исследования построения математической модели на основе байесовой 
статистики, можно сделать вывод о том, что данная модель является неотъемлемой частью работы 
в области безопасности, и наиболее точно описывает вероятность уязвимости, представленной в 
базе данных уязвимостей CVSS. Достигнутые количественные метрики помогли построить матрицу 
несоответствия для модели Байеса. 

Целью данного исследования является 
анализ и построение математической модели 
уязвимости CVE-2024-23684. Во введении к 
данной статье предлагаем вспомнить о таких 
понятиях, как уязвимость программного обе-
спечения, байесова модель, статистическая мо-
дель. Эти необходимые методы пронизывают 
исследования данной статьи. Уязвимости мо-
гут возникать из-за ошибок в коде, неправиль-
ной конфигурации системы или недостатков в 
архитектуре приложения. Некоторые распро-
страненные типы уязвимостей ПО включают 
переполнение буфера, межсайтовый скриптинг 
(XSS), SQL-инъекции и др. Байесова модель – 
это статистическая модель, основанная на те-
ореме Байеса, которая позволяет учесть апри-
орную информацию при принятии решений в 

условиях неопределенности. Статистическая 
модель – это инструмент, который позволяет 
представить реальные явления или процессы в 
виде математических формул или уравнений. 
Основная цель статистической модели – это 
получение наиболее точной и информативной 
картины данных. Модель должна учитывать все 
значимые факторы и исключать те, которые не 
влияют на результат. Кроме того, она должна 
быть достаточно простой, чтобы ее можно было 
легко интерпретировать и использовать. 

В данной работе рассматривается по-
строение математической модели уязвимости  
CVE-2024-23684, которая оказывает влияние из 
за неэффективной алгоритмической сложно-
сти функции DecodeFromBytes java-реализации 
сжатого двоичного объектного представления, 
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Таблица 1. Базовые показатели в CVSS

Метрика Значение Описание

Метрики возможности использования

Вектор доступа (AV)
Attack Vector

Локальный (L) Уязвимость, которую можно использовать толь-
ко с помощью локального доступа

Смежная сеть (A) Смежная сеть

Сеть (N) Сетевой доступ

Сложность доступа (AC)
Attack Complexity

Высокая Существуют специальные условия доступа

Низкая Нет

Привилегии (PR)
Privileges Required

Нет (N) Нет

Низкий (L) Группы доступа

Высокий (H) Доступ ограничен

Пользовательский интерфейс 
(UI)
User Interaction

Нет (N) Нет взаимодействия с интерфейсом

Обязательно (R) Есть взаимодействие с интерфейсом

Область применения (S)
Scope

Без изменений (U) Без изменений

Изменено (C) Область изменена

Показатели воздействия

Конфиденциальность (C)
Confidentiallty

Нет (N) Нет

Частично (P) Физический доступ

Полностью (C) Происходит полное раскрытие информации

Целостность (I)
Intergrity

Нет (N) Не влияет на целостность системы

Частично (P) Изменение некоторых системных файлов

Полностью (C) Целостность системы полностью нарушена

Доступность (A)

Нет (N) Это не влияет на доступность системы

Частично (P) Производительность или доступность ресурсов

Полностью (C) Полная недоступность

Таблица 2. Матрица несоответствия вектора 
доступа (Access vector)

N A L

N 0,99 0 0

A 0,21 0,71 0,08

L 0,05 0 0,95

N – сеть, A – смежная сеть, L – локальная сеть

Таблица 3. Матрица несоответствия 
конфиденциальности (C)

C P N

C 0,92 0,07 0,01

P 0,05 0,9 0,04

N 0,03 0,08 0,9

N – нет, P – частично, C – полностью

которая позволяет злоумышленнику вызвать 
отказ в обслуживании путем передачи злона-
меренно созданных входных данных. В зави-
симости от того, какое приложение использует 

эту библиотеку, это может быть удаленный зло-
умышленник.

В исследовании используется байесова ста-
тистика, статистическая модель и калькулятор 
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оценки риска уязвимости.
Начнем наше исследование со статистиче-

ской модели. Статистическая модель основа-
на на оценках отдельных уязвимостей по шка-
ле CVSS. Для каждой уязвимости j (например, 
CVE-2024-23684) мы предполагаем, что суще-
ствует истинное значение для каждого параме-
тра оценки CVSS Mj = {μav

j, μac
j, μpr

j, μui
j, μs

j, μc
j, 

μi
j, μa

j}, обозначающее истинные значения па-
раметров оценки CVSS: вектор доступа, слож-
ность доступа, требуемые привилегии, поль-
зовательский интерфейс, область применения, 
влияние на конфиденциальность, целостность 
и доступность уязвимости j. Хотя метки разли-
чаются, диапазон значений для каждого изме-
рения одинаков, всегда три μs ∈ {vs

1, vs
2, vs

3}. 
Например, параметр аутентификации может 
принимать значения «нет», «один экземпляр» и 
«несколько экземпляров». См. табл. 1 для всех 
параметров оценки CVSS. Для случайно вы-
бранной уязвимости мы предполагаем, что ее 
значение в выбранном параметре оценки CVSS 
определяется категориальным распределением 
вероятностей: P(μs = vs

1) = ψs
1, P(μs = vs

2) = ψs
2,  

P(μs = vs
3) = ψs

3, где ψs
1 + ψs

2 + ψs
3 = 1. Сово-

купность всех распределений кратко называет-
ся Ψ = {ψav, ψac, ψpr, ψui, ψs, ψc, ψi, ψa} [2].

Каждая соответствующая группа управ-
ления базой данных уязвимостей может для 
данной уязвимости j назначить оценку CVSS, 
χs

j ∈ X, где X = {χav, χac, χpr, χui, χs, χc, χi, χa} со-
ответствует параметрам оценки CVSS. Чтобы 
представить эти неточности, для каждой базы 
данных и измерения оценки CVSS мы вводим 
матрицу несоответствия 5 × 5:

11 12 13 14 15

21 22 23 24 25

31 32 33 34 35

41 42 43 44 45

51 52 53 54 55

.

 π π π π π
 
π π π π π 
 

Π = π π π π π 
 π π π π π 
 π π π π π 

s s s s s

s s s s s

s s s s s s

s s s s s

s s s s s
 

(1)

Например, для измерения влияния на кон-
фиденциальность CVSS матрица несоответ-
ствия выглядит следующим образом:

.

 π π π
 
 Π = π π π
 
 π π π 

c c c
cc cp cn

c c c c
pc pp pn

c c c
nc np nn  

(2)

Например, для измерения влияния на до-
ступность CVSS матрица несоответствия выгля-
дит в следующем виде:

.

 π π π
 
 Π = π π π
 
 π π π 

a a a
cc cp cn

a a a a
pc pp pn

a a a
nc np nn  

(3)

Здесь πcc
c, например, обозначает вероят-

ность того, что рассматриваемая база данных 
правильно присвоит случайной уязвимости 
фактическую оценку воздействия на конфиден-
циальность с таким же значением, в то время 
как πcp

c и πcn
c представляют вероятности того, 

что база данных неправильно присвоит такой 
полной уязвимости значения «частично» или 
«нет» соответственно [3].

Наконец, вероятность того, что данная  
команда разработчиков базы данных присвоит 

Таблица 4. Матрица несоответствия целостности 
(Integrity)

C P N

C 0,91 0,08 0,01

P 0,05 0,93 0,02

N 0,02 0,07 0,92

N – сеть, P – смежная сеть, C – локальная сеть

Таблица 5. Матрица несоответствия доступности 
(Availability)

C P N

C 0,92 0,07 0,01

P 0,07 0,91 0,02

N 0,02 0,11 0,87

N – сеть, P – смежная сеть, C – локальная сеть
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конкретное значение определенного параметра 
оценки CVSS случайно выбранной уязвимости, 
зависит как от истинного значения, так и от 
точности присвоений в соответствии с катего-
риальным распределением:

( ) { }1,2,3 .∈χ = υ = µ π∑j y x s
s s s xyxP

 
(4)

Предполагая, что у нас есть доступ к не-
скольким базам данных, возникает вопрос: 
«Какова наша расчетная точность прогнозиро-
вания?». Мы можем рассчитать это с учетом ма-
триц несоответствия и теоремы Байеса:

( ) ( )
( )

( )
|

| .
|

χ µ
µ χ = µ

χ µ∏ s
s s

s i

P
P P

P  
(5)

Обсуждение обоснованности в байесовской 
постановке будет неполным без рассмотрения 
исходных данных. Мы используем Дирихле 
(3, 1, 1), Дирихле (1, 3, 1) и Дирихле (1, 1, 3) в 
качестве приоритетов для состояний каждого 
компонента базовой оценки CVSS. Это отра-
жает обоснованное предварительное мнение о 
том, что уязвимость, имеющая, например, пол-
ное воздействие, будет оценена как таковая [1]. 

Выводом достигнутого результата постро-

Рис. 1. Параметры уязвимости, построенные по матрице несоответствия

from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.metrics import confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.svm import SVC
z = np.random.normal(0.01, size =(50))
x = np.random.normal(0, size =(50))
y = np.random.normal(0, size =(50))
k = np.random.normal(0.05, size =(50))
l = np.random.normal(0.95, size =(50))
fig = plt.figure(figsize = (10, 7))
ax = plt.axes(projection ="3d")
ax.scatter3D(x, y, z, color = "green")
ax.scatter3D(x, y, k, color = "blue")
ax.scatter3D(x, y, l, color = "yellow")
plt.show()

Рис. 2. Программный код
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ения математической модели является матри-
ца несоответствия и диаграмма распределения 
метрик уязвимости, на основании чего можно 
утверждать, что байесова статистика является 
наиболее точной для построения такого типа 
моделей уязвимостей.

Полученный рис. 1 интерпретирует резуль-
таты написанного кода (рис. 2) и показывает 
распределенную выборку по параметрам уязви-
мости из табл. 1.

В нашем байесовском исследовании CVSS 

ясно, что в отношении конфиденциальности (C), 
целостности (I) и доступности (A) распределя-
ется равномерно, исходя из результата формул 
матрицы несоответствия (1)–(3). Что касается 
показателя сложности доступа, то при класси-
фикации уязвимостей с низкой сложностью до-
ступа наблюдаются более низкие результаты. 
Что касается показателя аутентификации, то мы 
видим большую неопределенность, когда речь 
заходит о классификации уязвимостей, требую-
щих многократной аутентификации.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается проблема повышения энергоэффективности в 
жилых домах с использованием современных теплоизоляционных материалов. Целью работы явля-
ется проведение обзора экспериментальных методов исследования теплотехнических параметров 
ограждающих конструкций для выявления новых подходов к повышению энергоэффективности 
зданий и созданию комфортной атмосферы внутри помещений. Задача исследования – провести 
обзор экспериментальных методов исследования теплотехнических параметров ограждающих кон-
струкций с целью выявления новых подходов к повышению энергоэффективности зданий и соз-
данию комфортной атмосферы внутри помещений. Описаны работы исследователей по изучению 
нового поколения таких материалов с учетом их применимости в современных условиях. Основное 
внимание уделено анализу различных материалов для теплоизоляции стен и перекрытий. Изучены 
теплотехнические свойства композитных материалов на основе бетона с добавлением полимеров. 
Эксперименты показали, что прочность бетона снижается после добавления полимерных компо-
нентов, однако теплотехнические свойства материала улучшаются. Рассмотрены три различных 
подхода к совершенствованию теплотехнических характеристик строительных конструкций. Все 
три метода направлены на улучшение энергоэффективности зданий и создание комфортной атмос-
феры внутри помещений. Представлен анализ воздействия климатических факторов на теплоизо-
ляцию зданий в суровых условиях Северо-Восточной Азии. Особое внимание уделяется пробле-
ме конденсации в стенах из-за различий в свойствах материалов. Результаты исследования имеют 
практическое применение при проектировании и строительстве зданий в суровых климатических 
условиях, где важна эффективная теплоизоляция и поддержание комфортного микроклимата.

Введение

В современном мире вопрос повышения 
энергоэффективности жилых домов становит-
ся все более актуальным. Ведется поиск путей 
уменьшения энергопотребления за счет его ра-
ционального использования. Вопросы безопас-
ности и экономии материалов для строитель-

ства являются важными при проектировании 
зданий и сооружений [1–7].

Результаты многочисленных исследований, 
посвященных изучению проблем энергосбере-
жения, показывают, что наибольшее количество 
энергии тратится на отопление, горячее водо-
снабжение, покрытие потерь при транспорти-
ровке энергии, охлаждение воздуха в системах 
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кондиционирования, искусственное освещение. 
Стремление к уменьшению потребления энер-
гии и снижению негативного воздействия на 
окружающую среду приводит к необходимо-
сти в разработке новых методов и материалов 
для теплоизоляции ограждающих конструкций. 
Существующие подходы не всегда способны 
полностью решить эту проблему, что создает 
необходимость в дальнейших исследованиях и 
разработках [8–12]. 

Требуется детальное рассмотрение преиму-
ществ и недостатков различных материалов, а 
также возможная интеграция материалов между 
собой, что позволит улучшить энергоэффектив-
ность зданий и создание комфортной атмосфе-
ры внутри помещений [13–17].

Основное внимание должно быть уделено 
анализу различных материалов для теплоизо-
ляции стен и перекрытий, таких как пенополи-
уретан, пенополистирол, эковата, минеральная 
вата, стекловата и базальтовая вата. Каждый из 
этих материалов обладает своими характери-
стиками и преимуществами, которые необходи-
мо учитывать при выборе для конкретного при-
менения [18–24]. 

Основные теплоизоляционные материалы

Современные задачи в области повышения 
энергоэффективности и сохранения энергии 
в жилых домах привлекают внимание многих 
экспертов. В.А. Кулагиным с соавторами была 
проведена работа с целью изучения нового  
поколения материалов для теплоизоляции с 
учетом их применимости в современных усло-
виях [25].

В рамках этого исследования были изуче-
ны различные материалы для теплоизоляции 
с целью определения их характеристик и пре-
имуществ для использования в строительстве 
и реконструкции зданий. Ученые акцентирова-
ли внимание на необходимости разработки эф-
фективных методов оценки качества утепления 
домов теплоизоляционными материалами, учи-
тывая теплотехнические характеристики ограж-
дающих конструкций [25].

Исследование сосредоточилось на различ-
ных материалах, предназначенных для утепле-
ния стен и перекрытий, с целью выявления их 
преимуществ и недостатков в контексте совре-
менных требований к энергоэффективности и 
энергосбережению [25].

Специалисты подробно изучили такие ма-

териалы, как пенополиуретан, пенополистирол, 
эковата, минеральная вата, стекловата и базаль-
товая вата. Каждый из них обладает своими 
преимуществами и недостатками, которые не-
обходимо учитывать при выборе материала для 
теплоизоляции [25].

Пенополиуретан представляет собой пе-
нообразную жидкость, которая наносится на 
поверхность методом напыления. Он характе-
ризуется низкой теплопроводностью и легко-
стью применения, однако имеет недостатки в 
виде неустойчивости к ультрафиолетовому из-
лучению и горючести. Коэффициент теплопро-
водности пенополиуретана составляет около 
λ = 0,028 Вт/(м∙К) [25].

Пенополистирол, который является легким 
продуктом из полистирола, обладает высокой 
влагостойкостью и экономичностью, но не яв-
ляется устойчивым к горению и имеет низкую 
звукоизоляцию. Его теплопроводность харак-
теризуется коэффициентом λ = 0,031–0,035  
Вт/(м∙К) [25]. 

Эковата, состоящая из отходов бумаги и 
картона, обеспечивает высокую звукоизоляцию 
и экологичность, однако впитывает влагу. Ее 
теплопроводность оценивается примерно как 
λ = 0,037–0,042 Вт/(м∙К) [25]. 

Минеральная вата и стекловата характе-
ризуются высокой пожарной безопасностью 
и экологичностью, но теряют свои утепляю-
щие свойства при воздействии влаги. Их ко-
эффициенты теплопроводности составляют 
λ = 0,046–0,048 Вт/(м∙К) и λ = 0,030–0,052  
Вт/(м∙К) соответственно [25]. 

Базальтовая вата, содержащая натуральный 
базальт, обладает высокой тепло- и звукоизо-
ляцией, а также устойчивостью к воздействию 
органических веществ и перепадам температур. 
Ее теплопроводность характеризуется коэффи-
циентом λ = 0,032–0,037 Вт/(м∙К) [25]. 

В сравнении с обычными материалами, 
применяемыми для теплоизоляции, авторы от-
мечают превосходство PIR-утеплителя, кото-
рый отличается крайне низким коэффициентом 
теплопроводности: λ = 0,021 (Вт/м∙К). Этот ма-
териал обладает рядом преимуществ, таких как 
устойчивость к воздействию влаги и гниению, 
долговечность, высокий уровень пожарной без-
опасности и отличные характеристики отраже-
ния тепла [25]. 

А.А. Кошубаров отмечает, что большинство 
распространенных материалов для утепления 
обладают высокими показателями теплопро-
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водности, но не все из них обеспечивают нуж-
ную паропроницаемость. Учитывая важность 
паропроницаемости для создания оптимального 
микроклимата в зданиях, автор предлагает вни-
мательно изучить свойства современного мате-
риала – пескобетона, который дополнительно 
содержит гранулы HIPS и PLA, прошедшие вто-
ричную переработку. Эти компоненты варьиру-
ются в процентном содержании в зависимости 
от их массы [26].

Структура полимерного материала пред-
ставляет собой каналы с переменным диаме-
тром, которые перпендикулярны направле-
нию движения пара в конструкциях покрытия 
(рис. 1) [26].

Различные физические свойства 
строительных материалов

В результате экспериментов, проведенных 
исследователями, стало ясно, что после добав-
ления полимерных компонентов в структуру 

бетона, его прочность снижается. Например, 
прочность основного материала уменьшилась с 
34,9 МПа до 21,41 МПа после включения гра-
нул полимера. Этот факт подтверждается ре-
зультатами проверки материала на прочность. 
Оказалось, что чем больше полимеров добав-
лено в состав модифицированного бетона, тем 
меньше его прочность, особенно на сжатие [26].

Однако теплотехнические свойства мате-
риала улучшаются при добавлении полиме-
ров. Например, после включения PLA в 2,5 %, 
теплопроводность материала уменьшается с 
1,1 Вт/(м∙К) до 0,643 Вт/(м∙К). Кроме того, со-
четание бетона с пустотным слоем полимера 
даже более значительно снижает теплопрово-
дность до 0,304 Вт/(м∙К). Этот факт подтверж-
дается результатами проверки материала на те-
плопроводность, показанными на рис. 2 [26].

Следует отметить, что пароизолирующая 
способность бетона после добавления поли-
меров также снижается с 0,03 мг/(м∙ч∙Па) до 
1,99 мг/(м∙ч∙Па). Однако при сочетании бетона 

Рис. 1. Модель слоя полимера по данным А.А. Кошубарова [26]

Рис. 2. Результаты проверки материала на теплопроводность по данным А.А. Кошубарова [26]
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с полимером, содержащим воздушные кана-
лы, паропроницаемость материала уменьша-
ется еще больше, с 0,03 мг/(м∙ч∙Па) до 0,016  
мг/(м∙ч∙Па), как указано на рис. 3 [26].

А.А. Кошубаров подчеркивает важность 
модификации традиционной структуры пере-
крытия, что приводит к сокращению расходов 
на материалы и улучшению эксплуатационных 
характеристик перекрытий. Слой полимера мо-
жет использоваться самостоятельно или в ка-
честве основы для финишного покрытия, что 
делает его универсальным материалом для чер-
дачных и межэтажных перекрытий [26].

Исследование также показывает, что при-
менение композитного материала существенно 
сокращает теплопотери на 58,3 % в сочетании с 
традиционным цементно-песчаным слоем, что 
имеет важное значение для энергоэффективно-
сти зданий [26].

В публикации Н.И. Ватина с соавторами 
рассматриваются методики расчета теплотех-
нических характеристик стен из автоклавных 
газобетонных блоков. Авторы подчеркивают, 
что теплотехнический расчет ограждений но-
вого поколения должен выполняться по неста-
ционарному температурному полю, и для этого 
часто используются численные методы расчета 
с помощью компьютерных программ. Исполь-
зование двухслойных стен из автоклавного 
газобетона с дополнительной внешней тепло-
изоляцией актуально для многих регионов и 
позволяет снизить теплотехнические риски при 
разработке проектов. Также исследование под-
тверждает, что использование экспоненциаль-

ной зависимости теплопроводности газобетона 
от влажности позволяет более точно опреде-
лить тепловой режим ограждающих конструк-
ций [27].

Авторы предлагают следующую методи-
ку для годового расчета влажностного режима 
стен.

1. Необходимо начать с выявления обла-
стей и плоскостей, где скапливается конденсат 
влаги в ограждениях в самый холодный ме-
сяц [28].

2. Затем необходимо рассчитать количе-
ство влаги, которая накапливается в плоскости 
конденсации в течение каждого месяца [28].

3. В дальнейшем необходимо понять 
общее количество влаги, которое накопилось 
в структуре стен с начала расчетного перио-
да [28].

4. На основе полученных данных прове-
сти оценку влажностного режима стен за весь 
год [28].

Применение данной методики расчета по-
зволяет исследователям установить максималь-
но допустимые параметры эксплуатационной 
влажности газобетонных блоков в различных 
типах стеновых конструкций. Полученные ре-
зультаты являются важным инструментом для 
повышения точности оценки влажностного ре-
жима стен из газобетонных блоков в процессе 
их проектирования (рис. 4) [28].

С использованием собственного подхода к 
расчетам ученые определили наибольшие зна-
чения, приемлемые для эксплуатации влажно-
сти в стенах, где используются газобетонные 

Рис. 3. Результаты проверки материала на паропроницаемость по данным А.А. Кошубарова [26]



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.50

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Heat Supply, Ventilation, Air Conditioning

блоки. Эти оценки касаются разнообразных ти-
пов строительных конструкций, где газобетон 
играет важную роль [27; 28].

Определение температурно-влажностного 
режима стен зданий с применением 

экспериментально полученных 
характеристик

В современном строительстве важно не 
только обеспечить эффективную изоляцию  
от холода, но и создать условия для поддержа-
ния комфортного микроклимата внутри поме-
щений [29].

Исследование, проведенное З.А. Камаловой 

с соавторами о теплоизоляционном материале 
на основе древесных опилок, проливает свет на 
особенности этого важного элемента в строи-
тельстве. Преимущества древесных опилок как 
теплоизоляционного материала лежат в их до-
ступности, низкой стоимости и экологической 
безопасности. Они эффективно задерживают 
тепло и обеспечивают хорошую вентиляцию, 
что способствует улучшению качества возду-
ха внутри зданий. Древесные опилки облада-
ют целым рядом преимуществ, тем не менее 
у них есть и недостатки, основной из которых 
заключается в их склонности к постепенному 
уплотнению, что со временем приводит к по-
тере теплоизоляционных свойств. Учитывая их 

Рис. 4. Максимально допустимые параметры эксплуатационной влажности газобетонных 
блоков в различных стеновых конструкциях по данным Н.И. Ватина с соавторами [28]

Рис. 5. Конструкция внешней стены здания.  
График распределения температур по толще 

конструкции внешней стены здания по данным  
З.А. Камаловой с соавторами:  

1 – гипсокартон; 2 – ОСП; 3 – полиэтиленовая 
пароизоляция; 4 – теплоизолирующие опилки; 5 – 

ветроизоляция (изоспан А); 6 – сосновая доска [29]

Рис. 6. Взаимосвязь температуры начала конденсации 
tн.к. и плотности газобетона по данным  

В.И. Логаниной:  
а) – Пекин; б) – Владивосток;  

1 – цементно-песчаная штукатурка; 2 – Кнауф 
GRUNBAND; 3 – разработанная в СССР [6]
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склонность к уплотнению со временем, важно 
разработать составы, способные сохранять свои 
изоляционные свойства на протяжении дли-
тельного срока эксплуатации [29].

Интеграция древесных опилок с гипсом, 
известью и антисептиками представляет собой 
перспективное направление развития в области 
строительных материалов. Такие композиты не 
только обладают высокой теплоизоляцией, но и 
устойчивы к воздействию влаги, что по данным 
авторов позволяет использовать их даже в усло-
виях повышенной влажности или прибрежных 
районов [29].

Схема конструкции внешних стен, пред-
ставленная на рис. 5, демонстрирует комплекс-
ный подход к созданию теплоизоляционных си-
стем, обеспечивающих эффективную защиту от 
холода и сохранение оптимального внутреннего 
климата. Грамотное проектирование стен по-
зволяет минимизировать теплопотери и снизить 
энергозатраты на обогрев помещений [29].

Таким образом, исследование, проведенное 
учеными, подчеркивает важность разработки и 
использования современных теплоизоляцион-
ных материалов на основе древесных опилок с 
целью обеспечения высокой энергоэффективно-
сти и устойчивости зданий к воздействию раз-
личных климатических условий [27].

З.А. Камалова с соавторами акцентирует 
внимание на том, что проектирование внешних 
стен направлено на минимизацию теплопотерь 
в период отопительного сезона, а также на под-
держание внутренней температуры, при кото-
рой избегается образование конденсата на по-
верхности стен [29].

Климатические особенности различных ре-
гионов всегда требуют соответствующих мер 
по обеспечению эффективной теплоизоляции 
зданий. Именно этой проблеме посвящена ста-
тья В.И. Логаниной с соавторами «Исследо-
вание влажностного режима в стенах зданий 
из газобетона для условий Северо-Восточной 
Азии» [30].

Неверное прогнозирование температурно-
влажностного режима может привести к обра-
зованию конденсата, что негативно сказывается 
на микроклимате здания. В ходе исследования 
был рассмотрен режим влажности в стенах до-
мов в различных регионах России (Владиво-
сток и Хабаровск) и Китая (Харбин и Пекин), 
где климатические условия по данным китай-
ских норм являются суровыми. Были проана-
лизированы показатели климата для различных 

регионов, включая среднюю температуру в ото-
пительный период, условия эксплуатации, про-
должительность отопительного периода в сут-
ках и градус-сутки охлаждения (градус-сутки 
охлаждения – специальный инженерный кри-
терий, применяемый в Китае). Эти данные ис-
пользовались для анализа и оценки влажност-
ного режима внутри стен [30].

Важным выводом исследователей было то, 
что газобетон благодаря своей низкой тепло-
проводности, высокой паропроницаемости, 
а также простоте в эксплуатации и быстроте 
монтажа, широко используется в строительстве 
как в России, так и в Китае. Материал с плот-
ностью от 300 до 600 кг/м³ позволяет создавать 
эффективные теплоизоляционные стены всего в 
один слой [30].

Таким образом, исследование подчерки-
вает важность учета климатических условий 
и параметров материалов при проектировании 
и строительстве зданий с целью обеспечения 
оптимальной теплоизоляции и микроклимата 
внутри помещений. Оно раскрывает значимые 
аспекты теплозащиты и оптимизации микро-
климата в зданиях [30].

Итоги сравнения режима влажности в сте-
нах домов Владивостока и Пекина представле-
ны на рис. 6, где можно наблюдать различия в 
значениях в зависимости от климатических ус-
ловий и характеристик материалов [30].

Таким образом, исследование позволяет 
лучше понять влияние климата и материалов 
на теплозащитные свойства зданий, что может 
быть полезно при проектировании и строитель-
стве жилых и коммерческих объектов в услови-
ях Северо-Восточной Азии [30].

Результаты расчетов, проведенных автора-
ми статьи, свидетельствуют о том, что несмо-
тря на более мягкий климат во Владивостоке, 
режим влажности внутри стен его домов бла-
гоприятнее, чем в Пекине. Обнаружена суще-
ственная разница между температурами, при 
которых начинается конденсация в огражде-
ниях домов обоих городов. Это связано с по-
вышенным нормируемым термическим сопро-
тивлением стен во Владивостоке, из-за чего их 
толщина здесь на 0,25–0,35 м больше, чем в Пе-
кине [30].

Заключение

Стоит отметить, что проблема повышения 
энергоэффективности в жилых домах остается 
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одним из ключевых направлений современной 
научной деятельности. Результаты исследова-
ний, представленные в статье, свидетельствуют 
о важности поиска новых методов и материалов 
для теплоизоляции ограждающих конструкций, 
а также об уникальности и перспективности 
различных подходов к совершенствованию те-
плотехнических характеристик строительных 
конструкций. Анализ экспериментальных мето-
дов, предложенных в работе, позволяет сделать 
вывод о значимости интеграции современных 
материалов, таких как композитные материалы 
на основе бетона с добавлением полимеров и 
теплоизоляционные материалы на основе дре-

весных опилок, в процессе строительства. Эти 
материалы представляют собой перспективные 
решения для повышения энергоэффективности 
и создания комфортного внутреннего микро-
климата в зданиях.

Кроме того, исследование влияния клима-
тических факторов на теплоизоляцию зданий в 
суровых условиях подчеркивает важность уче-
та местных климатических особенностей при 
проектировании и строительстве. Это помогает 
оптимизировать выбор материалов и подходов 
к теплоизоляции, обеспечивая эффективное 
функционирование зданий в различных клима-
тических условиях.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена поиском новых форм работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в период обучения грамоте. Целью данной статьи 
является описание опыта по организации инклюзивного образования в школе в контексте инди-
видуального образовательного маршрута. Проблема исследования обусловлена недостаточной раз-
работанностью вопроса: отсутствует широкий спектр приемов работы по русскому языку с детьми 
ОВЗ в период обучения грамоте. В поисках решения обозначенной проблемы были определены 
следующие задачи: разработка приемов работы по русскому языку с детьми ОВЗ; описание опыта 
по организации процесса обучения, при котором все дети, независимо от особенностей, включены 
в совместный процесс обучения. Гипотеза исследования основана на предположении, что верно 
организованная методическая работа будет способствовать эффективному обучению грамоте детей 
с ОВЗ. Методы исследования: анализ, обобщение. В результате исследования авторы приходят к 
выводу, что предложенные приемы работы позволяют включить детей с ОВЗ в общую систему об-
разования по месту жительства вместе со своими сверстниками, что способствует обучению грамо-
те и успешной социализации личности ребенка с ОВЗ.

В законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ, пункты 2, 3 статьи 34) 
закреплено право ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на предостав-
ление условий для обучения с учетом особен-
ностей его психофизического развития.

Выделяют три нозологические группы: ум-
ственно отсталые (УО), тяжелые нарушения 
речи (ТНР), задержка психического развития 
(ЗПР), которые наиболее часто встречаются в 
начальной школе. Каждая из вышеуказанных 
групп лиц с ОВЗ имеет различные особенности 
речевого развития, а следовательно, нуждаются 
в предоставлении особых индивидуальных ус-
ловий воспитания и образования с учетом вы-

явленных у ребенка нарушений [2]. Для каждой 
категории детей с ОВЗ в школе создается инди-
видуальный образовательный маршрут (ИОМ), 
который является инструментом и способом, с 
помощью которого школьников с ОВЗ включа-
ют в образовательный процесс массового обще-
образовательного учреждения с максималь-
ным учетом их индивидуальных особенностей 
[1, с. 12].

Мы предполагаем, что опыт реализации 
инклюзивных подходов в образовании на при-
мере школы МАОУ «СОШ № 12» пгт Дубини-
но будет полезным как для руководителей, так 
и для специалистов, заинтересованных в раз-
витии своих моделей инклюзивного образова-
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ния. В начальной школе работают специалисты: 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, психолог. 
Каждый из них разрабатывает индивидуальный 
маршрут (маршрут коррекции) на ребенка с 
ОВЗ. С такими детьми нами используются сле-
дующие педагогические технологии: 

1) игровая; 
2) дифференцированное обучение; 
3) интерактивные (работа в парах и груп-

повая работа); 
4) элементы проблемного обучения; 
5) информационно-коммуникационные 

технологии; 
6) технология коррекции трудностей в обу-

чении и поведении (построенная на принципах 
школы Л.С. Выготского, А.Р. Лурии); 

7) индивидуальный алгоритм действий. 
В работе с детьми с ОВЗ, на наш взгляд, не-

обходимо отдавать предпочтение следующим 
методическим приемам организации учебной 
деятельности: 

1) упрощению заданий для обучающихся с 
ОВЗ; 

2) замене письменных заданий альтерна-
тивными; 

3) уменьшению объема выполняемой уче-
ником работы; 

4) организации работы в парах, в малых 
группах; 

5) использованию четких единообразных 
алгоритмов для работы; 

6) использованию знаковых символов; 
7) дублированию заданий с доски и в рас-

печатке для обучающегося с ОВЗ.
Приведем примеры приемов, которые ис-

пользуются нами на уроках обучения грамоте в 
первом классе.

1. Позиция звука в слове. Дети смотрят на 
доску, называют слово и произносят звук, его 
позицию. В это время ребенок с ОВЗ прогова-
ривает вместе с детьми и пишет в карточке бук-
ву, которой соответствует данный звук.

2. Чтение слогов. Дети читают с доски, а 
ребенок с ОВЗ читает слоги, которые написаны 
на карточке.

3. Найди букву среди множества букв 
(«Буква затерялась»). Дети ищут букву на чер-
но-белой карточке, где буквы наложены друг на 
друга, зашумленные, перечеркнутые. А ребе-
нок с ОВЗ получает цветную карточку с буква-
ми. Этот прием работы способствует развитию 
зрительно-пространственного восприятия, зри-
тельной памяти.

4. Игра «Эхо». Ребенок читает слоги «ва, 
во, ву, вы», а школьник с ОВЗ должен их пов-
торить.

5. Речевая игра «Наоборот». Данная игра 
проводится в паре. Один нормотипичный уче-
ник произносит слог «ва», дает характеристику 
согласному звуку (согласный, звонкий, твер-
дый), другой – произносит «фа», тоже дает ха-
рактеристику звуку (согласный, глухой, твер-
дый); и так происходит по очереди. Ребенок с 
ОВЗ работает в паре с рядом сидящим учени-
ком. Сначала произносит нормотипичный уче-
ник, потом ребенок с ОВЗ, и если у ребенка с 
ОВЗ возникает проблема с характеристикой 
звука, ему помогают.

6. Подбери картинку к схеме. Дети смо-
трят на экран, где представлена звуковая схема, 
им надо подобрать слова к этой схеме. Ребенок 
с ОВЗ получает карточку, на которой изображе-
ны картинки и схема, ему надо соотнести кар-
тинки и схему, записать правильно выбранную 
картинку словом.

7. Составь звуковую схему. На доске рас-
положены цветные картинки, на которых изо-
бражены сервиз, филин, фартук. Нормоти-
пичные дети чертят звуковые схемы к каждой 
картинке у себя в тетрадях, а ребенок с ОВЗ – с 
помощью набора звуковых карточек выклады-
вает схему к одной предметной картинке на сто-
ле. Далее идет взаимопроверка работы.

8. Дифференциация звуков [в]–[ф] («Под-
бери картинки»). В данном случае дети смотрят 
на экран, где расположены предметные кар-
тинки и две буквы разных цветов. Синяя буква 
обозначает твердость звука, зеленая – мягкость 
данного звука. Нормотипичные дети называют 
предмет и дают характеристику данному звуку. 
У ребенка с ОВЗ на столе лежат цветные кар-
тинки и буквы (в, ф) синего и зеленого цветов. 
Учитель предлагает одну из картинок и вместе 
с ребенком произносят данное слово, потом 
этот школьник самостоятельно проговаривает 
и поднимает букву, которая соответствует дан-
ной картинке (мягкий – твердый звук). Распре-
деление предметных картинок в игровой форме 
учит ребенка с ОВЗ дифференцировать звуки 
[в] и [ф], определять их характеристики.

Коррекционная работа проводится на каж-
дом этапе урока и на индивидуальных занятиях, 
при этом используются общие правила и прин-
ципы коррекционной работы: индивидуальный 
подход к каждому ребенку, профилактика на-
ступления утомления, использование методов 
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активизации деятельности учащихся, проявле-
ние педагогического такта.

В структуру ИОМ, разработанную для 
младших школьников с ОВЗ в МАОУ «СОШ  
№ 12» пгт Дубинино, входят следующие компо-
ненты: 

1) общие сведения о ребенке; 
2) психолого-педагогическая характери-

стика обучающегося на начало учебного года; 
заключение и рекомендации ППк образователь-
ного учреждения: особенности развития, описа-
ние специальных условий обучения; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) освоение предметных областей; 
5) формирование универсальных учебных 

действий; 
6) коррекционно-развивающая область; 
7) кружковая деятельность; 
8) аттестация (система оценивания); 
9) инклюзивные мероприятия; 
10) рекомендации. 
Таким образом, ИОМ позволяет выстроить 

коррекционно-образовательную систему обу-
чения и воспитания ребенка с ОВЗ последова-
тельной, грамотной, с использованием рацио-
нальных методов. 
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Аннотация: В статье актуализируется проблематика нравственного воспитания. Цель: автор 
рассматривает данную проблему путем выявления направлений для разработки учебного плана и 
пути их реализации на основе концепции OBE. Задачи: обосновать актуальность проблемы постро-
ения нравственного воспитания в соответствии с концепцией обучения OBE; обосновать важность 
своевременной корректировки учебных планов вузов. Гипотеза: в нашей работе мы предполагали, 
что основы теоретической модели OBE оказывают влияние на формирование нравственного воспи-
тания. Используются методы теоретического анализа, педагогического эксперимента, наблюдения. 
Результаты: в статье предложены определенные направления для разработки учебного плана и пути 
их реализации на основе концепции OBE.

Правосознание членов общества нрав-
ственно ориентировано и не может наполнять-
ся любым содержанием. Любые направления 
деятельности формируются с учетом истори-
ческих, духовно-нравственных традиций. Так, 
согласно позиции Ю.В. Костина: «Анализ со-
временной научной литературы позволяет рас-
сматривать нравственность как совокупность 
исторически определенных взглядов, норм, оце-
нок, суждений, убеждений и принципов поведе-
ния людей, регулирующих их отношение друг к 
другу, а также к обществу, государству и праву, 
выражающаяся в поступках и действиях людей 
и поддерживаемая традициями, воспитанием, 
силой общественного мнения определенного 
класса, социальной группы или всего обще-
ства» [2]. 

«Нравственно-правовые принципы образу-
ют нравственную основу права, его духовный 
фундамент. Нравственно-правовые принципы 
непосредственно воздействуют и на норматив-
ное содержание права», – указывает Х.О. Угур-
чиева [4]. Ю.В. Костин также придерживается 
мнения, что «критериями нравственных оценок, 
суждений и убеждений выступают справедли-
вость, благородство, добро, честность, поря-

дочность, совесть. Исходя из этих критериев, 
обществом дается нравственная оценка, интер-
претация и оценка поступков и действий людей, 
всего комплекса разнообразных общественных 
институтов и отношений, включая право» [2]. 
Без нравственной составляющей, как представ-
ляется, любая модель воспитания будет оттор-
гаться общественным правосознанием. 

Не случайно, как указала Е.А. Лукашева: 
«Воспитание – категория этическая, и не может 
существовать без моральных оценок, прежде 
всего с позиций добра, зла, честного, бесчест-
ного и так далее» [3]. Можно согласиться с ис-
следователем вопроса о соотношении морали и 
нравственности И.О. Исмаиловым, обосновы-
вающим позицию о том, что высокоморальная 
личность не будет слепо подчиняться закону, а 
проведет их содержание через собственную мо-
ральную оценку. 

Вузы должны уделять пристальное внима-
ние реформе преподавания и способствовать 
постоянному углублению образования, нрав-
ственного воспитания, а также реформам и 
инновациям в преподавании. OBE (Outcomes-
based Education) – это модель в области обра-
зования. Обычно рассматривается как новатор-
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ская парадигма образования. В соответствии с 
концепцией OBE, преподаватели должны четко 
фокусироваться на способностях учащихся, ко-
торых они должны достигнуть за время обуче-
ния в университете, и обеспечивать достижение 
этих ожидаемых целей путем разработки соот-
ветствующих учебных планов, методов и спо-
собов обучения, систем оценки и т.д.

OBE (Outcomes-based Education) была раз-
работана в Соединенных Штатах Америки и 
Австралии в 1980-х годах на основе модели об-
разования, основанной на результатах обучения 
(известной также как «ориентация на резуль-
таты, ориентация на компетентность» и т.д.). 
Она была разработана и впервые выдвинута 
американским ученым Спатти (W.D. Spandy). 
Данная модель в области образования обычно 
рассматривается как новаторская парадигма об-
разования. Теоретические основы модели OBE 
тесно связаны с теорией Тейлора и теорией 
полного усвоения знаний Брума, в связи с чем 
необходимо решить четыре основных вопро-
са: во-первых, каковы результаты обучения, ко-
торых должны достичь учащиеся, во-вторых, 
почему достигают именно таких результатов, 
в-третьих, как достигают таких результатов, 
в-четвертых, как узнать, достигают ли таких ре-
зультатов [6]. 

Ответы на вышеобозначенные вопросы, 
безусловно, будут формировать определенную 
модель нравственного воспитания обучаю-
щихся. В соответствии с концепцией OBE пре-
подаватели должны четко фокусироваться на 
способностях учащихся, которых они должны 
достигать через 5 лет после окончания универ-
ситета, и обеспечивать достижение этих ожи-
даемых целей путем разработки соответству-
ющих учебных ресурсов, методов и способов 
обучения, систем оценки и т.д. В то время как 
местные прикладные вузы стремятся к своему 
развитию, появляются некоторые недостатки и 
проблемы в формировании инновационной мо-
дели подготовки студентов, развития системы 
обучения и реформ в образовании.

Попытаемся исследовать концепцию мест-
ных прикладных вузов в Китае с его текущим 
курсом реформ, направленных на повышение 
квалификации и инновационное развитие об-
учения талантов на основе анализа учебного 
плана подготовки студентов, специализирую-
щихся на русском языке и литературе (педаго-
гика), рассмотрим проблемы, существующие в 
плане обучения талантов и формированию мо-

дели нравственного воспитания.
 Учебный план является важным фунда-

ментальным документом для подготовки талан-
тов. Он в основном воплощает в себе комплекс-
ное содержание, такое как система обучения, 
учебная программа и цели обучения талантов в 
форме текста. Это не только своего рода «Кон-
ституция» высшего образования, но и основа 
для организации, реализации и оценки учебных 
связей, он в то же время является предпосылкой 
для перестройки преподавания, формирования 
определенного вектора нравственного воспи-
тания студентов. Можно сказать, что учебный 
план – это концентрированное представление 
концепции о подготовке талантов. 

Цель обучения по специальности «Русский 
язык и литература (педагогика)» Хэйхэского 
университета состоит в том, чтобы подгото-
вить студентов, которые будут соответство-
вать требованиям обязательного образования 
к учителям, чтобы студенты имели хорошие 
идеологические, моральные, гуманистические 
и психологические качества, а также владели 
русским языком и литературой [5]. Необходи-
мо ориентироваться на усвоение студентами 
основных теорий, основных методов и базовых 
навыков для обучения и воспитания в началь-
ной и средней школе, и на то, чтобы развивать 
у студентов способность и потенциал по ис-
следованию и управлению, то есть фокусиро-
ваться на подготовке комбинированных и прак-
тических талантов. По сравнению с текстами 
учебного плана других вузов на Северо-Вос-
токе Китая, можно заметить, что учебный план 
по специальности русский язык и литература в 
Хэйхэском университете имеет определенную 
неясность в позиционировании развития талан-
тов, формировании нужных обществу навыков 
и т.д.

В учебном плане Северо-восточного педа-
гогического университета, известного ведущего 
государственного педагогического универси-
тета в Китае, цели обучения по специальности 
«Русский язык и литература (педагогика)» из-
ложены как всесторонне спланированных три 
аспекта: профессиональная теоретическая гра-
мотность, профессиональные знания и базовые 
навыки, а также профессиональная подготовка 
с четкой ориентацией на обучение студентов, 
четкое планирование перспектив карьеры та-
лантов, точные требования к обучению, систе-
ма базовых знаний и т.д. Основными требова-
ниями к специалистам являются следующие: 
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«систематическое изучение языка, овладение 
базовой теорией, историей развития научно-ис-
следовательской ситуации, профессиональных 
знаний и базовых навыков в области русского 
языка, русской литературы и т.д., овладение на-
выками аудирования, говорения, чтения, письма 
и перевода, способность комплексно использо-
вать полученные знания для преподавания и на-
учно-исследовательской работы в области рус-
ского языка и литературы» [1]. 

Требования не только отражают дисци-
плинарные характеристики и академические 
преимущества престижного университета, но 
и также уделяют должное внимание акценту 
на базовых навыках и четко отражают целе-
сообразность, основанную на условиях уни-
верситета, уровне студентов и академических 
условиях. Это является практическим и пер-
спективным планом обучения талантов.

Полагаем, что местным прикладным уни-
верситетам очень сложно преодолеть стереоти-
пы и привычки академических университетов 
[7]. В зависимости от этого местные приклад-
ные вузы глубоко ограничиваются, и это тоже 
отражается на решении и управлении началь-
ников таких вузов. Им необходимо перестроить 
процесс подготовки и обучения талантов с при-
менением концепции, основанной на исполь-
зовании практических талантов, и потребовать 
пересмотра каждого компонента и каждого ре-
жима подготовки талантов, чтобы сформиро-
вать совершенно новый план подготовки, бо-
лее разумный режим плана и рациональную 
систему управления. В завершение и с целью 
построения модели нравственного воспитания, 
в соответствии с концепцией обучения OBE, 

предлагаем определенные направления для раз-
работки учебного плана и пути их реализации 
на основе концепции OBE.

Во-первых, в соответствии с концепцией 
OBE, оценка итогов обучения с ориентацией 
на конкретные результаты является важным 
критерием оценки качества образования и, та-
ким образом, исходя из этого, нужно динамич-
но корректировать цель обучения учащихся. 
Университет должен исходить из своей соб-
ственной ориентации и направления развития, 
подчеркивать прикладную стратегию развития 
талантов. Вместе с тем в настоящее время учеб-
ные планы университета не полностью соот-
ветствуют целям развития людских ресурсов, 
существуют более явные различия между про-
ектированием верхнего уровня и практически-
ми результатами, а также проблемы единообра-
зия и консолидации систем и методов оценки 
результатов, которые требуют безотлагательно-
го внесения значимых изменений в рамки и со-
держание подготовки специалистов. 

Во-вторых, построение модели нравствен-
ного воспитания на основе концепции OBE 
требует перестройки системы оценки обуче-
ния, обладающей работоспособностью и прак-
тическим значением. Данное развитие на ос-
нове концепции OBE и упор на достижение 
практических способностей студентов – вот 
ключ для разрешения вопроса. Для повышения 
практических способностей студентов, изуча-
ющих русский язык и литературу (педагогика), 
вузы должны ориентироваться на социальные 
потребности и результаты, осуществлять раз-
ностороннее сотрудничество в обучении  
талантов.

Данная статья является результатом исследования общего проекта реформы преподавания 
в университетах в 2022 году, основанного на исследовании построения смешанного формата об-
учения для педагогических курсов с концепцией OBE (№ SJGY20220664).
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Аннотация: Культура – это фундамент страны и душа нации. Формирование сильного чувства 
общности китайской нации – это, по сути, практическая деятельность по созданию цивилизации. 
Общий культурный нарратив, культурные гены и культурные взаимоотношения придали этниче-
ской общности китайской нации глубокое культурное содержание. Сегодня экономическая глоба-
лизация и «беспрецедентные за последние сто лет изменения» составляют двойной культурный 
контекст, который укрепляет сознание этнической общности китайцев. В этом контексте целый ряд 
факторов создает серьезные проблемы для развития самосознания китайского национального со-
общества. Поэтому мы должны четко установить современные координаты для укрепления этни-
ческой общности с глобальной точки зрения и активно взращивать носителей культуры, субъектов 
распространения культуры, субъектов культурной идентичности и субъектов культурного творче-
ства, чтобы сформировать прочное сознание общности китайской нации и обеспечить постоянный 
культурный импульс.

Генеральный секретарь Си Цзиньпин на 
Центральном рабочем совещании по вопро-
сам национальности подчеркнул, что «для того, 
чтобы хорошо выполнять национальную работу 
партии в новую эпоху, необходимо сделать ос-
новной линией национальной работы партии 
укрепление самосознания китайского нацио-
нального сообщества» [1]. Китайская этниче-
ская общность выражает связь между общей 
судьбой всех этнических групп и знаменует 
собой новый этап общего развития китайской  
нации. 

Культура – это душа национального со-
общества, и формирование самосознания ки-
тайского национального сообщества – это, по 
сути, практическая деятельность по созиданию 
культуры. В мультикультурном контексте, сфор-
мированном экономической глобализацией и 
«великими переменами, невиданными за столе-
тие», переплетение и столкновение культур раз-
личных этнических групп мира создали новую 

культурную среду для развития сообщества ки-
тайской нации. 

Основываясь на культурных координатах, 
в которых прочно утвердилось сознание китай-
ского национального сообщества, укрепляется 
культурная основа единства китайской нации и 
прочно устанавливаются культурные узы кон-
сенсуса ценностей всех этнических групп. Это 
стало неизбежным этапом укрепления сознания 
общности китайской нации.

1. Культурное содержание укрепления 
сознания общности китайской нации

Китайское национальное сообщество – это 
многомерное и многоуровневое сообщество в 
целом, которое использует культурную само-
бытность и сохранение ценностей различных 
этнических групп в качестве основы консоли-
дации. С культурной точки зрения цель укре-
пления сознания общности китайской нации 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.64

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
состоит в том, чтобы опираясь на сообщество, 
посредством общего национального культурно-
го нарратива, общих национальных культурных 
генов и общих национальных культурных эмо-
ций формировать устойчивую культуру китай-
ской нации. Это отражает осознание китайской 
нацией ценности всей мудрости сосуществова-
ния и выживания и формулирует ценностную 
привлекательность для общей культурной спло-
ченности китайской нации.

Прежде всего, общий национальный куль-
турный нарратив является историческим кор-
нем формирования сознания китайского на-
ционального сообщества. Национальность и 
культура – это одно целое, имеющее историче-
скую взаимосвязь. 

Как национальное образование, китайская 
нация находилась в процессе формирования 
на протяжении тысячелетий и все этнические 
группы совместно создали великолепную исто-
рическую картину. Начиная с доциньской эпо-
хи и до наших дней, исторические традиции и 
культурная память, сформированные и нако-
пленные китайской нацией в течение продол-
жительного периода, глубоко запечатлелись в 
крови каждого члена этноса, пронизывая их 
культурную жизнь и постоянно углубляя само-
сознание членов этнической группы и их при-
знание своей национальной принадлежности, а 
также демонстрируют сильную национальную 
сплоченность в новую эпоху.

Во-вторых, общие национальные культур-
ные гены являются культурной основой для 
развития самосознания китайского националь-
ного сообщества. Культура – это характеристи-
ка нации, а нация является носителем культуры. 
Культура представляет духовный мир нации. 
Древняя и неподвластная времени китайская 
цивилизация не только обеспечивает богатую 
пищу для непрерывного развития и роста ки-
тайской нации, но и закладывает культурную 
основу для всех этнических групп Китая, кото-
рые формируют отношения, позволяющие им 
дышать одним дыханием и разделять судьбу, 
формируя и укрепляя чувство общности ки-
тайской нации. В процессе диахронического 
формирования китайского национального со-
общества сближение и интеграция культур 
различных китайских этнических групп в со-
вокупности составляют глубокое культурное 
наследие китайской нации. В то же время куль-
туры различных этнических групп дополняют 
друг друга, а китайская культура остается веч-

ной. В этом корень нашей сильной культурной 
уверенности [2].

Наконец, чувство общей национальной 
культуры – это психологическая репрезента-
ция сознания и идентичности китайского на-
ционального сообщества. Общие националь-
ные чувства китайской нации проистекают из 
признания, наследования и продвижения ки-
тайским народом превосходной традиционной 
культуры, которая также заложила прочную 
эмоциональную основу для формирования и 
развития китайского национального сообще-
ства в наше время. Поэтому, чтобы создать чув-
ство общности китайской нации, мы должны 
сохранить культурные гены, унаследованные 
от древней китайской цивилизации, и вживить 
эмоции и дух любви к Китаю в глубину души 
каждого китайца.

2. Условия укрепления общего культурного 
сознания китайской нации

Сегодня мир находится в эпицентре глу-
бокой экономической глобализации и «беспре-
цедентных изменений за последние сто лет», 
которые стали основой для формирования силь-
ного чувства самосознания общности китай-
ской нации. По мере того, как глобализация и 
«большие перемены» продолжают усиливаться, 
нестабильность и неопределенность глобаль-
ного развития становятся все более заметными. 
Серьезные проблемы, связанные с формирова-
нием самосознания китайского национального 
сообщества, требуют от нас переоценки систем 
ценностей культурной адаптивности и открыто-
сти Китая и Запада с точки зрения сообщества.

Во-первых, религиозные экстремистские 
силы всегда были враждебны чувству общности 
китайской нации.

Иностранные религиозные экстремистские 
силы используют разнообразные каналы для 
ведения реакционной пропаганды в идеоло-
гической сфере. Некоторые из них заключают 
мир с этническими сепаратистами, пытаясь раз-
жечь этнический антагонизм и этническую не-
нависть путем искажения религиозных учений, 
фабрикуя ложь и ересь, а также склоняют пред-
ставителей этнических меньшинств к ложным 
верованиям и убеждениям. Все это серьезно 
влияет на правильное понимание представи-
телями этнических меньшинств объективного 
мира и системы ценностей. Иностранные экс-
тремисты всегда придерживались враждебно-
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го отношения к чувству китайской этнической 
общности. Посредством неправильного толко-
вания и очернения национальной религиозной 
политики Китая они осуществляли культур-
ные атаки и разрушение ценностей этнических 
меньшинств, пытаясь поколебать духовные ос-
новы китайского национального общественно-
го сознания всех этнических групп в стране, и 
оказывают негативное влияние на поддержание 
национального единства и социальной стабиль-
ности в нашей стране. В настоящее время за-
падные подрывные силы используют Интернет 
для «вестернизации» и «расслоения» идеологии 
Китая и продолжают оказывать на нее влияние 
с помощью крайних экстремистских социаль-
ных веяний. Его цель – идеологически подо-
рвать культурную самобытность китайского на-
рода, всех этнических групп страны и сдержать 
великое возрождение китайской нации.

Во-вторых, влияние тенденции культурно-
го релятивизма на культурную принадлежность 
китайской этнической общности.

Культурный релятивизм – это постмодер-
нистское направление мысли, которое само по 
себе обладает определенной степенью замкну-
тости и культурной ограниченности. Когда это 
направление мысли делает чрезмерный акцент 
на уникальности и различиях национальных 
культур, оно может легко впасть в другую край-
ность, то есть игнорировать должное признание 
и уважение между национальными культурами 
и привести к слепому ксенофобскому «куль-
турному изоляционизму». В то же время не-
которые западные страны под «прикрытием» 
национально-культурного равенства поощря-
ют независимость и антагонизм национальных 
культур и разрушают внутреннюю связь между 
культурой этнических меньшинств и культурой 
ханьцев. Крайняя тенденция культурного реля-
тивизма препятствует формированию сознания 
китайской национальной общности среди всех 
этнических групп страны, особенно среди эт-
нических меньшинств. В условиях новой эры, 
несмотря на многочисленные вызовы, всесто-
ронние обмены и приобщение к национальной 
культуре по-прежнему являются основным на-
правлением развития национальной культуры 
в современном мире. Осуществление великого 
возрождения китайской нации является мечтой 
всего китайского народа, и это также открыва-
ет возможности для формирования и развития 
чувства общности китайской нации.

3. Пути формирования чувства общности 
китайской нации 

Укрепление сознания общности китайской 
нации является не только необходимостью для 
развития международной и внутренней ситуа-
ции в новую эпоху, но и неизбежным требова-
нием для реализации исторической задачи ве-
ликого возрождения китайской нации. 

Культура – это двигатель всестороннего 
экономического и социального развития, а так-
же движущая сила, способствующая великому 
возрождению китайской нации. Когда страна 
ведет работу в области модернизации в китай-
ском стиле в новую эпоху и движется к велико-
му возрождению, необходимо со стороны всех 
этнических групп сформировать сильное чув-
ство общности китайской нации с общей судь-
бой, чтобы «все этносы были близки, как зерна 
граната» [3] и действовали как одна «большая 
семья», необходимо заложить духовную осно-
ву для осуществления великого возрождения  
нации.

1. Четко определить ценностные ориента-
ции укрепления сознания общности китайской 
нации. Формирование китайского национально-
го сообщества обусловлено не только глубоким 
кровным родством, эмоциями, культурой и т.д., 
но и важностью таких фундаментальных во-
просов, как национальное выживание и разви-
тие. Чтобы укрепить чувство общности китай-
ской нации, необходимо проводить культурное 
осознание на уровне культурных ценностей и 
четко определить ценностную ориентацию фор-
мирования сильного чувства общности китай-
ской нации. Культура – это кровь и душа нации. 
Мы должны продолжить укреплять этническое 
культурное равенство, осуществлять этниче-
скую культурную интеграцию и этническое 
культурное сотрудничество, чтобы совместно 
построить общий духовный очаг китайской на-
циональной общности. 

2. Содействовать развитию основной силы 
укрепления самосознания китайской нации. 
Формирование чувства общности у китайской 
нации – это системная разработка, является 
общим делом для всех китайцев и требует уча-
стия всего общества. Культурная тематика яв-
ляется не только проявлением национальных 
культурных форм различных этнических групп, 
еще больше внимания следует уделять особен-
ностям главных действующих лиц в укрепле-
нии сознания общности китайской нации и 
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формировании сознания идентичности. В том 
числе, необходимо не только укреплять ориен-
тацию на массовую популяризацию культуры 
и формирование культурной основы созна-
ния этнической общности, также необходимо 
укреплять взаимное признание национальных 
культур и развивать культурную идентичность. 
Также необходимо укреплять национальную 
культурную уверенность и основные направле-
ния культурной коммуникации. Помимо этого 
необходимо укреплять современные культур-
ные инновации и развивать механизм культур-
ного созидания с чувством этнической общно-

сти китайцев. 
«Без процветания китайской культуры не 

произойдет великого возрождения китайской 
нации» [4]. В эпоху экономической глобализа-
ции и «больших перемен» мы должны твердо 
придерживаться формирования чувства общно-
сти китайской нации с единым будущим, посто-
янно повышать культурную жизнеспособность, 
духовную и культурную сплоченность нации, 
эффективно противостоять рискам и вызовам в 
этнической сфере и реагировать на них, а также 
оказывать мощное культурное воздействие во 
имя великого возрождения китайской нации.

Научно-исследовательский проект Фонда фундаментальных научных исследований выс-
ших учебных заведений департамента образования провинции Хэйлунцзян, номер проекта: 
2023-KYYWF-1144.
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Аннотация: Цель исследования – провести оценку эффективности технических действий кик-
боксеров 18–23 лет на этапе спортивного совершенствования. На сегодняшний день специфика 
содержания двигательной деятельности в кикбоксинге обусловлена высокой динамичностью и по-
стоянной сменой стрессовых ситуаций различного характера. Все это создает предпосылки для по-
иска инновационных средств и методов подготовки спортсменов, способствующих формированию 
правильной и полноценной техники защитных и атакующих действий в процессе поединка, а также 
ее оценке и анализу на разных этапах спортивной подготовки [1]. Научная новизна результатов ис-
следования заключается в грамотной и полноценной оценке эффективности технических действий 
кикбоксеров на этапах спортивного совершенствования. Практическая значимость результатов ис-
следования позволит тренерам вносить корректировку в тренировочный процесс и соревнователь-
ную деятельность кикбоксеров, а также моделировать предстоящие поединки в условиях трениро-
вочного процесса и соревновательной деятельности.

В настоящее время возникают трудно-
сти в оценке эффективности соревнователь-
ной деятельности спортсменов ударных ви-
дов единоборств, в частности в кикбоксинге. 
Это связанно в первую очередь со спецификой 
соревновательной деятельности, разнообра-
зием технико-тактических действий, индиви-
дуальных и психологических особенностей 
спортсменов, специализирующихся в кикбок-
синге [1; 3]. Анализ и оценку уровня техниче-
ской подготовленности спортсменов данного 
вида спорта целесообразно определять через 
оценку эффективности технических действий 
во время соревновательной деятельности, то, 
что было выполнено нами в процессе педагоги-
ческого эксперимента.

Исследование проводилось на базе спор-
тивно-оздоровительного клуба «Боевой дух» 
города Перми с января 2024 г. по май 2024 г. В 
данном исследовании приняли участие кикбок-
серы, входящие в состав группы спортивного 

совершенствования в количестве 20 человек. 
При проведении педагогического эксперимента 
нами было просмотрено и проанализировано 
более 50 поединков, в том числе и видеоматери-
алы соревнований различного уровня. 

Изучив научно-методические факты, вли-
яющие на технические действия, нами была 
определена эффективность данных действий, 
которая оценивалась по следующим показа-
телям: общее количество ударов руками и но-
гами, нанесенных спортсменом за поединок; 
общее количество ударов руками и ногами, до-
шедших до цели; общее количество парирован-
ных ударов и общее количество ударов руками 
и ногами, получивших оценку судей. На осно-
ве данных показателей нами была выявлена 
эффективность технических действий путем 
вычисления коэффициентов эффективности: 
атакующих действий, защитных действий и ко-
эффициента результативности.

Для оценки уровня технической подготов-
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Таблица 1. Частота применения технико-тактических действий (ТТД) кикбоксерами 

№ 
п/п Технические действия

Частота применения, в %

Дисциплины кикбоксинга

Фулл-контакт Лоу-кик Лайт-контакт

Удары руками

1 Прямой удар 71,1 76,3 65,2

2 Боковой удар 26,9 21,9 18,4

3 Удар снизу 2,4 0,3 0,2

4 Бекфист 0 1,5 0

Удары ногами

5 Прямой удар 27,3 15,4 31,1

6 Боковой удар 50,9 26,4 29,9

7 Задне-круговой удар 5,1 0 8,6

8 Круговой удар 10,8 1,3 13,0

9 Обратный круговой удар 0 1,9 6,0

10 Рубящий удар 5,1 1,3 11,4

11 Лоу-кик - 54 -

Таблица 2. Показатели соревновательной деятельности кикбоксеров различных разделов 

№ 
п/п

Дисциплины кикбоксинга

Фулл-контакт Лоу-кик Лайт-контакт

1 Общее количество ударов за 1 бой 63 86,5* 99,75*

2 Общее количество ударов руками за 1 
бой 50 56 50

3 Общее количество ударов ногами за 1 
бой 26 30,8 49,75*

4 Среднее количество ударов руками за 
1 раунд 20,95 28,8* 28,2*

5 Среднее количество ударов за 1 раунд 16,65 18,4 15,4

6 Среднее количество ударов ногами за 
1 раунд 8,3 10,2 14,65*

7 Коэффициент эффективности атаки 0,34 0,46* 0,49*

8 Коэффициент эффективности защиты 0,15 0,11 0,08

9 Количество атак 22 38* 38,25*

10 Количество встречных контратак 13,2 22,8* 22,95*

11 Количество ответных контратак 19* 16 13,75

* – достоверность различий (Р < 0,05)
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ленности нами был использован способ ма-
тематической обработки данных, с помощью 
которого был определен показатель уровня 
подготовленности. Показатель технической 
подготовленности определяется путем расчета 
коэффициента технической подготовленности. 
Данный коэффициент – это средняя арифмети-
ческая коэффициентов эффективности атакую-
щих, защитных, активных действий и коэффи-
циента результативности [2].

Для оценки эффективности технико-такти-
ческой подготовленности нами были использо-
ваны такие показатели, как общее количество 
ударов руками и ногами за один бой, за раунд. 
Также высчитывались коэффициенты эффек-
тивности атаки и защиты, подсчитывалось ко-
личество атак, встречных и ответных контратак 
(табл. 2). Выявлялась частота применения тех 
или иных приемов в поединке (табл. 1). Частота 
применения приемов помогает отразить харак-
терную особенность поединков в современном 
кикбоксинге.

Результаты исследований частоты приме-
нений приемов в поединке говорят о том, что 
кикбоксеры чаще применяют прямые удары ру-
ками. В дисциплине «лайт-контакт» у квалифи-
цированных спортсменов доля ударов прямыми 
руками составила в среднем 71,1 %, в дисци-
плине «лоу-кик» – 76,3 %, в дисциплине «фулл-
контакт» – 83,8 %. Второе место по нанесению 
принадлежит боковым ударам. Чаще данный 
удар применяют спортсмены, выступающие в 
дисциплине «фулл-контакт» (32,9 %), в дисци-
плине «лоу-кик» данный показатель составляет 
20,9 %. У представителей дисциплины «лайт-
контакт» доля боковых ударов в техническом 
арсенале составила 18,4 %. 

Анализ соревновательных поединков уста-
новил, что удар снизу используется спортсме-
нами очень редко, независимо от дисциплины 
виды спорта «кикбоксинг». Доля нанесения 
удара снизу у спортсменов дисциплины «фулл-
контакт» составляет – 14,8 %, «лоу-кик» со-
ставила 8,6 %, у представителей дисциплины 
«лайт-контакт» – всего 2,5 %. 

Исходя из приведенных данных в табл. 1, 
видно, что в современном арсенале основных, 
наиболее часто применяемых ударов ногами 
квалифицированных кикбоксеров можно выде-
лить следующие: боковой удар, прямой удар и 
круговой удар. 

В дисциплине «фулл-контакт» спортсмены 
чаще применяют боковой удар (50,9 %), прямой 

удар (27,3 %) и круговой удар (10,8 %). Реже 
используют задне-круговой (5,1 %) и рубящий 
удар (5,1 %). 

Спортсмены, выступающие в дисциплине 
«лоу-кик», используют лоу-кик в 54 % случаях, 
боковой удар (26,4 %) и прямой удар (15,4 %). 
Остальные технические действия ногами, пред-
ставленные в табл. 1, используются очень редко 
(1,3–1,9 %). 

В дисциплине «лайт-контакт» спортсмены 
чаще применяют прямой (31,1 %) и боковой 
удар (29,9 %), рубящий удар (11,4 %) и круго-
вой удар (13,0 %). Реже используют задне-кру-
говой (8,6 %) и обратный круговой удар (6,0 %). 

Различие в частоте применения технико-
тактических действий кикбоксерами можно 
объяснить спецификой соревновательной дея-
тельности и уровнем спортивного мастерства 
каждого из спортсменов.

В табл. 2 приводятся показатели соревнова-
тельной деятельности кикбоксеров, выступаю-
щих в различных разделах кикбоксинга.

Общее количество ударов руками за 1 бой 
у кикбоксеров, выступающих в дисциплинах 
«фулл-контакт» и «лайт-контакт», составило по 
50 ударов, у представителей дисциплины «лоу-
кик» – 56 ударов руками. Как видим, суще-
ственной разницы нет. 

По общему количеству ударов ногами за 
1 бой достоверные различия были выявлены 
у кикбоксеров в дисциплине «лайт-контакт». 
Спортсмены данной дисциплины наносят уда-
ров ногами в 1,5 раза больше, чем кикбоксеры, 
выступающие в дисциплинах «фулл-контакт» 
и «лоу-кик» (26 ударов и 30,8 ударов соответ-
ственно). 

В показателе «среднее количество ударов 
руками и ногами за 1 раунд» достоверные раз-
личия были выявлены между представителями 
дисциплины «фулл-контакт» (20,95 ударов) и 
дисциплины «лоу-кик» (28,8 ударов) и между 
спортсменами, выступающих в дисциплинах 
«фулл-контакт» (20,95 ударов) и «лайт-контакт» 
(28,2 удара). 

По показателю «эффективности атакующих 
действий» (коэффициент эффективности атаки) 
кикбоксеры, выступающие в дисциплине «лоу-
кик», статистически достоверно превосходят 
этот показатель у кикбоксеров, выступающих в 
дисциплине «фулл-контакт». 

По показателю «защитных действий» (ко-
эффициент эффективности защиты) между рас-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.70

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
сматриваемыми спортсменами достоверных 
различий не обнаружено. 

Соотношение формы ведения боя (атаку-
ющей, встречной и ответной контратакующей) 
существенно отличаются в каждой из групп. 
Атаку предпочитают представители дисциплин 
«лоу-кик» (38 усл. ед.) и «лайт-контакта» (38,25 
усл. ед.). По проценту атакующих действий они 
достоверно превосходят спортсменов дисци-
плины «фулл-контакт» (22 усл. ед.). 

По показателю «проведения встречных 
контратак» статистически достоверное превос-
ходство принадлежит кикбоксерам дисциплины 
«лайт-контакт» (22,95 усл. ед.) над спортсмена-
ми дисциплины «фулл-контакт» (13,2 усл. ед.) 
и спортсменами дисциплины «лоу-кик» (22,8 

усл. ед.), а по ответным контратакам кикбоксе-
ры дисциплины «фулл-контакт» (19 усл. ед.) до-
стоверно превосходят спортсменов дисциплин 
«лайт-контакт» (13,75 усл. ед.) и «лоу-кик» (16 
усл. ед.).

Проведенный анализ соревновательной 
деятельности кикбоксеров различных дисци-
плин кикбоксинга поможет тренерам опреде-
лять тактико-техническую подготовленность 
спортсменов, а также осуществлять моделиро-
вание их поведения в условиях тренировочных 
боев, моделировать технику и тактику ведения 
поединка у вероятных противников с учетом 
манеры ведения боя и разрабатывать контроль-
ные задания для тактической и технической 
подготовки спортсменов.
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Аннотация: Цель работы – анализ процесса формирования и развития патриотизма в россий-
ском обществе. Проблема исследования заключается в комплексном исследовании трансформации 
понятия «патриотизм» в России в разные периоды истории. Гипотеза исследования состоит в том, 
что эффективность патриотического воспитания зависит от комплексного формирования граждан-
ских компетенций у молодых людей со стороны социальных и государственных институтов обще-
ства. Авторы использовали метод анализа и обобщения педагогического опыта. Результаты иссле-
дования: рассмотрены актуальные вопросы формирования патриотического воспитания молодых 
людей в современной Российской Федерации и указаны недостатки в его реализации.

В наше время тема патриотизма имеет ко-
лоссальный смысл. С момента начала прове-
дения специальной военной операции, в тяже-
лые для нашей страны времена, государство 
приложило немало усилий для поддержания и 
укрепления российского духа, формирования у 
граждан таких качеств, как патриотизм и граж-
данственность. Но далеко не все люди правиль-
но понимают значение понятия «патриотизм». 

Само понятие «патриотизм» обозначает 
определенное чувство, выработанное в чело-
веке, выражающееся в понимании своего зна-
чения в развитии государства, его защите и 
преданности. Патриотическое воспитание же 
означает систематический процесс выработки 
в сознании людей чувства ответственности за 
свое государство и за свою родину, формирова-
ние к любви к национальным достояниям.

В наше время данные понятия в общем 
смысле обозначают наличие таких качеств, как 
преданность отчизне, любовь к родине и гор-

дость за нее. Но также стоит отметить, что за 
всю историю развития нашей страны понятие 
патриотизма имело различное значение.

Еще в период Древней Руси существовало 
патриотическое воспитание, которое подраз-
умевало формирование у детей, чувства пре-
данности к своему князю. Первый шаг на пути 
укрепления и сплачивания государства пред-
принял князь Владимир I. Реформа 988 г. – кре-
щение Руси – это начало сплачивания русских 
земель и формирование единого государства.

Феодальная раздробленность же подорва-
ла всю систему формирования национального 
патриотического духа. Вследствие раздроблен-
ности всех русских земель чувство общего 
патриотизма как феномен вовсе перестал су-
ществовать. Но в истории остались немало из-
вестных имен, отстоявших свою Родину. В 
этот период нельзя не упомянуть про монголо- 
татарское нашествие, которое несказанно 
отра зи лось на нашей истории. Вследствие на-
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шествия Русь распалась на множество само-
стоятельных территорий, которые пытались 
самостоятельно выслужиться перед татарским 
Ханом, сражаясь друг против друга, и получить 
тем самым определенные привилегии. Также 
нашествие имело огромные минусы для госу-
дарства, такие как падение культурного раз-
вития, было разрушено огромное количество 
церквей, крепостей и сооружений, разрушение 
экономики страны, обязательность выплаты 
дани. Но, с другой стороны, имелись и плюсы 
от нашествия, например военная защита рус-
ских земель или в некой степени культурное 
освящение, до сих пор в нашей стране просле-
живаются связи с данным событием. В итоге в 
данный период произошла некая деформация 
патриотизма, сложившегося ранее. Националь-
ный патриотизм несколько исчез, а вместо него 
зародился в некотором смысле личный патрио-
тизм людей и городов.

Одним из главных этапов при формирова-
нии патриотизма стал период XVIII в. Петр I 
придает патриотизму значение службе Отече-
ству. Также немалое внимание царь уделяет раз-
витию культурных ценностей в государстве. 
Была проведена реформа по созданию универ-
ситетов, учебных заведений, развитию произ-
водства, созданию мануфактур, формированию 
сильной армии и флота. Уклон делается на ста-
новление идеологии патриотизма. Благодаря 
этим действиям выстраивается стратегически 
сильное государство. 

В XIX в. формируется идея служения  
Отечеству, благодаря которой происходит спло-
чение народа по отношению к различным во-
енным действиям, происходящих в тот период 
времени. 

Также нельзя не отметить период Советско-
го времени, в котором было проделано немало 
работы по поднятию и развитию патриотизма. 
Стоит упомянуть создание пионерских и ком-
сомольских организаций, проведение встреч со 
школьниками, организацию воспитательных ра-
бот и культурных мероприятий.

Одним из переломных периодов стал рас-
пад СССР. Данное время крайне негативно от-
разилось на развитии патриотизма. Все патрио-
тическое воспитание, включая меры, указанные 
выше, практически прекратилось. Остались же 
только добровольные проекты граждан.

В настоящее время формированию черт па-
триотизма уделяется постоянное внимание. Это 
ярко проявилось в принятии на государствен-

ном уровне Постановления Правительства РФ 
от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государствен-
ной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы». Конечно данное постановление не рас-
считано на последние годы, но оно непременно 
взято в основу при составлении федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации». Данный проект на-
правлен на воспитание и развитие всех сторон 
жизни детей. Также реализуются такие недавно 
возобновленные проекты, как встречи школьни-
ков с ветеранами, с заслуженными героями, ин-
формационно-правовые собрания и др.

С другой стороны, существует проблема 
искажения сознания в связи с осуществлени-
ем патриотического воспитания. Данное об-
стоятельство проявляется в «затуманивании» 
рассудка человека. Источником этого явления 
могут быть как неправильное понимание граж-
данином сути патриотизма, так и неверное 
выстраивание патриотического воспитания в 
целом. Эти пути могут привести к следующим 
проблемам.

1. Полная приверженность к своей стра-
не. Данная проблема вытекает из отсутствия 
понятия о происходящем в целом. Люди в этом 
случае не могут рассматривать действитель-
ность в целом, а лишь видят проявления со сто-
роны своей страны. Нельзя сказать, что все это 
отнюдь неправильно, но и отсутствие картины 
происходящего в сознании человека являет-
ся доказательством лишения его собственного 
права голоса и выбора.

2. Рассмотрение патриотизма лишь со 
стороны военного направления. Это явление 
сказывается не только в отсутствии понимания 
значения патриотизма, но и является одной из 
причин решения любых конфликтов в основ-
ном при помощи насилия. С одной стороны, 
лишается понимание гордости за культурные, 
экономические и исторические ценности нашей 
страны, любви к ней и к своей малой родине. 
С другой же стороны, искажение проявляется 
в понимании патриотизма лишь с точки зре-
ния защиты «Родины» от любых посягательств 
на нее, но при этом отсутствует восприятие о  
степени угрозы и методах решения этой опас-
ности.

3. Нравственный упадок. В настоящее 
время потеряны многие исторически сложив-
шиеся ценности, вследствие которых у молоде-
жи с раннего возраста формировались любовь 
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к Родине и патриотизм. Во многом это склады-
валось из-за влияния родителей, школы, спе-
циальных институтов (пионерские отряды и 
иные). Сейчас же семья не всегда может найти 
время на воспитание детей, школы не имеют 
высококвалифицированных специалистов, за-
нимающихся обучением детей, а такие органи-
зации, как пионерские отряды, и вовсе отмене-
ны. В связи с данными явлениями молодежь, по 
сути, предоставлена сама себе, поэтому часто 
формируется искажение сознания. Это характе-
ризуется прежде всего в выражении патриотиз-
ма в виде превосходства одного народа над дру-
гим, что непременно создает межнациональные 
конфликты.

Подводя итог, хочется отметить, что патри-
отизм в России всегда отличался своим истори-
змом, правопреемственностью. За всю историю 
развития нашей страны можно заметить, как 
развивалось само чувство патриотизма, в какой-

то момент времени оно деформировалось или 
частично отсутствовало, но в самые тяжелые 
для государства моменты люди, понимая всю 
ответственность за свою Родину, сплачивались 
и побеждали. В настоящее время идет непре-
рывная работа в целях патриотического вос-
питания населения, но при этом в некотором 
роде упускаются многие пороки сегодняшнего 
патриотизма, которые, несомненно, требуют 
своего рассмотрения и решения. Стоит уделить 
внимание работе многих институтов, влияю-
щих на развитие и воспитание молодежи. Так-
же необходимо проводить мероприятия среди 
населения для поднятия патриотизма или рас-
смотрения его сути и значения, например, та-
кими могут быть различные патриотические 
конкурсы. Патриотизм как явление необходимо 
каждому человеку, но лишь в правильном его 
понимании, в чем и заключается деятельность 
государства.
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Аннотация: Цель работы – рассмотрение специальной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел как неотъемлемого элемента их профессиональной подготовки, призванного обеспе-
чить эффективное выполнение служебных обязанностей в нестандартных, сложных и опасных си-
туациях. Проблема исследования обусловлена недостаточной разработанностью вопроса. Гипотеза 
исследования состоит в том, что в современных условиях необходимо постоянно совершенствовать 
методики специальной подготовки, включать новые элементы, используя современные техноло-
гии и инновационные подходы. Авторы использовали метод анализа и обобщения педагогического 
опыта. Результаты исследования: изучены основные компоненты подготовки сотрудников ОВД к 
деятельности в особых условиях.

В современном мире, где безопасность и 
правопорядок становится более актуальными, 
особую важность приобретает специальная 
подготовка сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД). В условиях нестандартных, слож-
ных и опасных ситуаций, когда стандартные 
методы работы оказываются недостаточными, 
именно специальная подготовка позволяет обе-
спечить эффективность действий правоохрани-
телей, защитить граждан и сохранить стабиль-
ность.

Под специальной подготовкой сотрудников 
ОВД в особых условиях стоит понимать не-
отъемлемый элемент профессиональной под-
готовки, призванный обеспечить эффективное 
выполнение служебных обязанностей в нестан-
дартных, сложных и опасных ситуациях.

Особые условия могут включать в себя та-
кие ситуации, как террористические акты, бес-

порядки, природные катастрофы и т.д. В таких 
ситуациях сотрудникам ОВД необходимо бы-
стро и эффективно реагировать в сложившейся 
ситуации. 

Для успешной работы в таких условиях не-
обходима специальная подготовка сотрудников, 
которая включает в себя следующее.

1. Физическая подготовка:
– развитие выносливости, силы, ловко-

сти, быстроты реакции;
– обучение приемам самообороны и за-

держания правонарушителей в экстремальных 
ситуациях; 

– тренировки по преодолению препят-
ствий, совершенствованию действий в ограни-
ченном пространстве, работе в средствах инди-
видуальной защиты.

2. Психологическая подготовка:
– формирование стрессоустойчивости, 
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способности принимать решения в критических 
ситуациях;

– обучение методам саморегуляции, кон-
тролю эмоционального состояния, управлению 
страхом;

– развитие навыков командной работы, 
взаимодействия в группе, эффективной комму-
никации в условиях стресса.

3. Тактико-специальная подготовка:
– отработка тактических схем действий 

в различных условиях (массовые беспорядки, 
задержание вооруженных преступников, осво-
бождение заложников, действия при ЧС);

– изучение специфики работы с различ-
ными категориями правонарушителей (несовер-
шеннолетние, психически неуравновешенные 
лица, представители экстремистских органи-
заций);

– обучение навыкам обращения со специ-
альным оборудованием и средствами защиты.

4. Правовая подготовка:
– углубленное изучение законодательства, 

регламентирующего действия сотрудников ОВД 
в особых условиях;

– разбор практической ситуации, связан-
ной с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия;

– анализ правоприменительной практики.
Помимо физической, психологической, так-

тико-специальной, правовой подготовки, важ-
ное значение имеет медицинская подготовка 
(оказание первой помощи в условиях боевых 
действий) и морально-этическая (формирова-
ние высоких морально-волевых качеств, чув-
ства долга, ответственности, готовности к само-
пожертвованию). 

Такая подготовка позволяет сотрудникам 
ОВД быть готовыми к любым вызовам, которые 
могут возникнуть в ходе их службы, и обеспе-
чивает их навыки и знания, необходимые для 
успешного выполнения своих обязанностей в 
сложных и опасных ситуациях.

В рамках специальной подготовки прово-
дятся также тренировочные учения и моделиро-
вание различных ситуаций, чтобы сотрудники 
могли попрактиковаться в принятии быстрых и 
обоснованных решений в условиях стресса. 

Исходя из вышесказанного, можно выде-
лить значение специальной подготовки. 

Во-первых, повышенный уровень профес-
сионализма сотрудников ОВД (специальная 
подготовка делает сотрудников правоохрани-
тельных органов более компетентными, эффек-

тивными и подготовленными к решению не-
стандартных задач).

Во-вторых, обеспечение готовности к эф-
фективным действиям в любых условиях (спе-
циальная подготовка позволяет действовать 
согласованно и эффективно в любых непредска-
зуемых обстоятельствах).

В-третьих, снижение рисков травматизма 
и гибели личного состава (специальная под-
готовка позволяет минимизировать риски для 
собственной безопасности правоохранителей в 
опасных ситуациях). 

В-четвертых, укрепление правопорядка и 
безопасности граждан (специально подготов-
ленные сотрудники ОВД обеспечивают надеж-
ную защиту граждан и сохранение стабильно-
сти в обществе).

В последние годы в специальной подготов-
ке наблюдается ряд инноваций, направленных 
на повышение ее эффективности и реалистич-
ности. К ним относятся следующие.

– Виртуальная реальность (VR): VR-
тренажеры позволяют сотрудникам ОВД от-
рабатывать навыки действий в экстремальных 
ситуациях, максимально приближенных к ре-
альным условиям.

– Усиленная реальность (AR): AR – техно-
логии накладывают виртуальные элементы на 
реальное окружение, что позволяет сотрудни-
кам ОВД тренироваться в условиях, максималь-
но похожих на боевые.

– Искусственный интеллект (ИИ): ИИ ис-
пользуется для анализа данных и предоставле-
ния персонализированной подготовки для каж-
дого сотрудника.

– Адаптивные тренировочные системы: 
эти системы подстраивают уровень сложности 
тренировок под индивидуальные возможности 
сотрудников ОВД.

– Геймификация: принципы геймифика-
ции используются для повышения мотивации и 
вовлеченности сотрудников ОВД в процесс об-
учения.

В будущем специальная подготовка сотруд-
ников ОВД в особых условиях будет продол-
жать развиваться, внедряя новые технологии и 
инновационные подходы. Основными тенден-
циями развития являются следующие.

1. Индивидуализация подготовки: обуче-
ние будет все больше адаптироваться к инди-
видуальным потребностям и возможностям со-
трудников ОВД. 

2. Усиление реалистичности: тренировки 
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будут проходить в условиях, максимально при-
ближенных к боевым.

3. Использование технологий: технологии 
будут играть все более важную роль в подготов-
ке сотрудников ОВД.

4. Международное сотрудничество: со-
трудничество между странами в области под-
готовки сотрудников ОВД в особых условиях 
будет укрепляться. 

Специальная подготовка сотрудников ОВД 

в особых условиях – неотъемлемая часть их 
профессионального развития. Она позволяет 
обеспечить безопасность граждан, поддержи-
вать правопорядок и защитить интересы госу-
дарства. 

В эпоху глобализации и повышенной не-
стабильности необходимо постоянно совершен-
ствовать методики специальной подготовки, 
включать новые элементы, используя современ-
ные технологии и инновационные подходы.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к использованию 
искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности обучения и создания образова-
тельного контента. Автор анализирует возможности ИИ, такие как генерация учебных материа-
лов, автоматизация рутинных задач и интеграция игровых методов и виртуальных помощников, 
а также выявляет основные ограничения, включая этические вопросы, конфиденциальность и не-
обходимость дополнительной доработки материалов. Методы исследования включают обзор науч-
ной литературы и анализ существующих практик применения ИИ в образовательной сфере. Работа 
подчеркивает значимость сбалансированного подхода к внедрению ИИ, направленного на максими-
зацию его преимуществ при минимизации негативных последствий.

В последние годы наблюдается значи-
тельный рост использования технологий ис-
кусственного интеллекта (ИИ) и больших 
языковых моделей в образовательной сфере. 
Их широкие возможности открыли новые пер-
спективы для внедрения инновационных мето-
дик обучения. Креативная педагогика, как со-
временный подход, акцентирует внимание на 
развитии творческого потенциала студентов, 
стимулирует креативное мышление и поиск 
нестандартных решений. В данном контексте 
интеграция нейросетей в образовательный про-
цесс расширяет возможности креативных прак-
тик и способствует формированию у студентов 
навыков работы с передовыми технологиями, 
востребованными в будущем. ИИ становится 
инструментом, который помогает преподавате-
лям формировать креативную образовательную 
среду, быть более гибкими и развивать новые 
формы взаимодействия с обучающимися, соот-
ветствующие темпам развития технологий.

На данном этапе, несмотря на относитель-
но недавнее широкое распространение техноло-
гий ИИ, уже существует определенный массив 
исследований, посвященных анализу техниче-
ских характеристик нейросетей и креативным 

подходам к их применению в образовательном 
процессе. Однако многие аспекты использова-
ния данных технологий в педагогическом кон-
тексте остаются недостаточно изученными.  
Целью настоящего исследования является об-
зор научной литературы, связанной с примене-
нием ИИ в креативной педагогической практи-
ке, а также анализ возможностей и ограничений 
интеграции генеративных моделей в креатив-
ные образовательные методики. Теоретико-ме-
тодологическую основу исследования составля-
ют методы анализа, синтеза и обобщения.

Как отмечает Т.А. Иващенко, развитие 
креативности у обучающихся возможно в ус-
ловиях непрерывной системы креативного об-
разования, основанной на целенаправленном 
и комплексном педагогическом воздействии  
[3, с. 64]. Необходимо подчеркнуть, что чат-
боты и генеративные сети не являются специ-
ализированными педагогическими и образова-
тельными инструментами. Хотя они и обладают 
значительным потенциалом для разработки 
креативных обучающих материалов, их исполь-
зование требует дополнительной доработки 
и адаптации со стороны преподавателей, что-
бы обеспечить соответствие образовательным 
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стандартам и учебным целям. 

В то же время ИИ-технологии позволяют в 
короткие сроки создавать уникальный контент, 
который можно персонализировать в соответ-
ствии с интересами обучающихся. А.М. Шесте-
рина подчеркивает, что ИИ имеет значительный 
потенциал как для развития креативных техно-
логий, так и для обучения их использованию  
[8, с. 278]. Интерес к использованию нейросе-
тей в образовательной сфере привлек внимание 
исследователей по всему миру.

На основе представленных данных можно 
выделить несколько направлений использова-
ния технологий ИИ в креативной педагогиче-
ской практике. Прежде всего, языковые модели 
могут применяться для генерации идей и соз-
дания первичного образовательного контента, 
включая учебные материалы, упражнения, за-
дания и тесты, адаптированные под конкретные 
задачи и уровень сложности, с последующей 
доработкой педагогом вручную. Например, чат-
боты могут генерировать тестовые вопросы по 
определенной теме или на основе загруженно-
го текста, а также создавать варианты ответов  
[5, с. 26]. Например, можно сгенерировать во-
просы с логическими ловушками, подвохами 
или шуточными вариантами ответов. Также они 
могут применяться для перевода или упроще-
ния контента на иностранном языке. Препода-
ватели отмечают, что использование данных ин-
струментов способствует сокращению времени 
на подготовку к занятиям и интеллектуальную 
переработку учебных заданий [7, с. 189]. 

Н.С. Гаркуша отмечает, что, несмотря на 
неспособность нейросетей выступать в роли 
экспертов и создавать материалы с элемента-
ми новизны, они могут предложить план по 
определенной теме или направить ход мыслей, 
что делает их полезными инструментами для 
развития креативного мышления у студентов  
[2, с. 12–13]. Например, в ситуациях, когда сту-
дент испытывает трудности с началом рабо-
ты, нейросеть способна предложить несколько  
вводных фраз, что помогает преодолеть так на-
зываемый «страх чистого листа».

Можно предложить студентам провести 
творческий эксперимент – решать определен-
ную задачу только с помощью нейросетей. 
Важно стимулировать осознанное использо-
вание ИИ, так как это способствует развитию 
креативного подхода к решению проблем, а 
также критического мышления у молодого по-
коления. Поддержка такого взаимодействия с 

ИИ помогает учащимся лучше подготовиться к 
профессиональным вызовам будущего. С уве-
личением интеграции новых технологий во все 
сферы деятельности способность эффективно и 
уместно применять данные технологии станет 
важным преимуществом на рынке труда. 

Коллаборация человека и ИИ уже форми-
рует ключевой тренд, обеспечивающий кон-
курентные преимущества и открывающий но-
вые возможности для будущих специалистов.  
В.А. Мацко отмечает, что одним из важней-
ших навыков, приобретаемых пользователями 
нейросетей, является умение правильно фор-
мулировать запросы [4, с. 420]. На наш взгляд, 
данная компетенция значима не только в про-
фессиональной деятельности, но и в повседнев-
ной жизни. 

Еще одно направление креативного приме-
нения ИИ-технологий – создание виртуальных 
ассистентов [1, с. 11]. Они способны выполнять 
как организационные, так и учебные функции, 
автоматизируя рутинные процессы. Виртуаль-
ные помощники могут облегчить управление 
расписанием, проверку домашних заданий и 
предоставление обратной связи, освобождая 
время преподавателей для более творческих 
процессов.

Не менее популярный способ применения 
ИИ в креативной педагогике связан с генера-
цией изображений и визуализацией контента.  
А.Е. Самарина отмечает, что нейросети способ-
ны создавать изображения, фотографии, тексту-
ры и другие графические материалы на основе 
ключевых слов [6, с. 168]. Преподаватель может 
задать тему, стиль или конкретные элементы, а 
ИИ сгенерирует визуальный контент, который 
поможет иллюстрировать сложные понятия 
или оживить абстрактные идеи. Более того, ИИ 
способен перерабатывать существующие визу-
альные материалы для создания новых, что осо-
бенно полезно для поддержания единого визу-
ального стиля в рамках образовательного курса. 
Поскольку генеративная модель не ограничена 
личным опытом или предпочтениями, она мо-
жет предложить оригинальные и нестандарт-
ные решения.

Современные студенты все чаще теряют 
интерес к традиционным форматам обучения. 
В ответ на эту проблему педагоги активно ис-
следуют возможности геймифицированного 
использования ИИ на занятиях. Еще одним из 
перспективных направлений является интегра-
ция с игровыми методами обучения, такими как 
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образовательные квесты. В рамках креативной 
педагогики ИИ поможет сделать занятия более 
интерактивными и увлекательными. Исполь-
зуя нейросеть, преподаватели могут создавать 
сценарии образовательных игр, которые погру-
жают студентов в реалистичные учебные сце-
нарии, стимулируя их творческое мышление и 
мотивацию к обучению. Применение чат-бота в 
качестве тренажера поможет развивать практи-
ческие навыки: нейросеть, способная вступать 
в диалог на заданные темы и принимать роли, 
предоставляет возможность моделирования си-
туаций, близких к реальным профессиональ-
ным контекстам.

Говоря об ограничениях использования ИИ 
в креативной педагогике, важно подчеркнуть, 
что они связаны с этическими вопросами, без-
опасностью, конфиденциальностью, зависимо-
стью от технологий и качеством создаваемого 
контента, который часто требует доработки 
вручную. Нейросети, основываясь на информа-
ции из интернета, могут предоставлять устарев-
шие или недостоверные данные. Несмотря на 
значительные возможности современных язы-
ковых моделей в обработке текста, они не всег-
да обеспечивают точность и могут содержать 
ошибки, предвзятую или оскорбительную лек-
сику [9, с. 82].

Активное использование ИИ студентами 
для выполнения учебных заданий порождает 
вопросы касательно академической честности. 
Существует опасение, что бесконтрольное при-
менение нейросетей может ослабить учебную 
самостоятельность, так как студенты могут на-
чать полагаться на автоматизированные реше-

ния вместо развития критического мышления. 
Тем не менее генеративные модели также от-
крывают новые перспективы, которые требуют 
человеческого участия в таких процессах, как 
формулирование запросов, верификация и кор-
ректировка сгенерированного контента. Следу-
ет отметить, что успешное внедрение языковых 
моделей в образовательный процесс требует 
наличия соответствующей технической инфра-
структуры и времени для обучения преподава-
телей, чтобы они могли эффективно использо-
вать эти технологии. 

Подводя итог, стоит отметить, что искус-
ственный интеллект представляет собой новый 
вектор для развития креативной педагогики, 
открывая перспективы для инновационного 
подхода в обучении. ИИ-технологии, такие как 
чат-боты и генеративные модели, могут опти-
мизировать образовательный процесс, предо-
ставляя творческие инструменты для создания 
уникальных учебных материалов и интеграции 
креативных методов обучения. Однако успеш-
ная интеграция ИИ в образовательный процесс 
сталкивается с рядом ограничений. К числу 
основных вызовов относятся необходимость 
наличия соответствующей технической инфра-
структуры, время на обучение преподавателей, 
а также соблюдение академической этики. 

Таким образом, хотя ИИ и открывает значи-
тельные возможности для формирования кре-
ативной образовательной среды, его внедрение 
требует тщательной проработки и сбалансиро-
ванного подхода, направленного на максимиза-
цию преимуществ и минимизацию возможных 
негативных последствий.
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Abstract: The purpose of the study is to identify the need among parents of preschool and school-age 
children to organize a regional sports testing center for children in the city of Smolensk and the Smolensk 
region. Tasks: to determine the predisposition of children to engage in specific sports; to identify the socio-
demographic characteristics of respondents, preferred types of personal and family motor activity, chil-
dren’s involvement in systematic physical education and sports, parents’ interest in creating a children’s 
sports testing center. Research hypothesis Methods: sociological research in the form of an electronic 
survey, mathematical methods of data processing. As a result, it was revealed that more than 90 % of par-
ents are interested in opening a sports testing center for children, which determines their predisposition to 
engage in specific sports and are ready to pay for these services in the amount of 1–1.5 thousand rubles.

In accordance with the Concept of the devel-
opment of youth sports in the Russian Federation 
until 2030 (hereinafter referred to as the Concept), 
the introduction of persons under the age of 18 to 
systematic sports is a necessary condition for the 
formation of a new generation of Russian citizens 
who will have to meet the challenges of moder-
nity, ensure the sustainable development of the 
country in a situation of increasing global com-
petition in all spheres of life. Among others, the 
problems of the youth sports system mentioned in 
the Concept and requiring solutions include: the 
discrepancy between the personal interests of chil-
dren, their physical development, physical fitness, 
health characteristics and available opportunities 
for sports that meet their needs for physical activity 
and correspond to the life cycles of a modern per-
son; the imperfection of work on sports orientation 
and the selection of children for sports activities 
corresponding to their individual capabilities [2]. 

The creation of a sports testing center for chil-
dren in the Smolensk Region, which determines 
their predisposition to engage in specific sports, 
will make it possible to solve these problems at the 
regional level. One of the objectives of the study 
was to identify the need to open a regional sports 

testing center for children on the territory of Smo-
lensk (stationary) and the Smolensk region (mo-
bile), determining their predisposition to engage in 
specific sports. 

Methods and organization of research. In the 
course of the conducted sociological research, 
1.408 questionnaires of parents of children at-
tending preschool, general education institutions 
and institutions of additional education (sports 
schools), Smolensk and the Smolensk region were 
studied. The survey was carried out in the form of 
an electronic survey. 

The results of the study. The survey data 
showed that the most popular type of regular 
physical activity among parents is hiking in their 
free time – 61.7 %. Significantly less popular are 
classes in a fitness center/fitness club/swimming  
pool – 11.4 %, cycling, roller skating, ice skat- 
ing – 6.7 %, physical therapy classes – 3.5 %, jog-
ging, cross–country, Nordic walking and participa-
tion in sports games – 2.8 and 2.6 %, respectively. 

Regular physical activity is unusual for 11.4 % 
of respondents. The results suggest that most par-
ents do not allocate separate time for systematic 
personal physical activity. The results of the an-
swer to the question “What types of regular physi-
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cal activity are typical for your family?” similar to 
the data obtained when analyzing the answers to 
the previous question. Regular hiking in their free 
time is typical for 62.3 % of families, 11.2 % regu-
larly ride bicycles, roller skates, 8.9 % attend class-
es at the fitness center/fitness club/pool, 4.3 % play 
sports, 2.6 % exercise, 2 % prefer jogging, cross-
country and Scandinavian walking. Regular physi-
cal activity is not typical for 8.8 % of families.

It is significant that more than half of the re-
spondents and their families are characterized by 
physical activity that does not imply systematic 
financial costs and is not tied to a specific place 
(fitness center, gym, swimming pool). It is note-
worthy that 3/4 (74.6 %) of respondents engaged 
in physical education or sports in childhood/ado-
lescence. It should be noted that, despite the rather 
low personal and family involvement in systematic 
physical education and sports, almost half of par-
ents (47.8 %) noted that their child (children) at-
tends sports clubs / clubs on a regular basis, a third 
(31.9 %) plan to send their child (children) to reg-
ular sports classes, 13 % indicated that their child 
had attended sports clubs before. And only 7.3 % 
of the parents surveyed did not send their child to 
regular sports classes and do not plan to. 

Thus, more than 90 % of parents are poten-
tially interested in opening a Sports Testing Center 
for children, determining their predisposition to en-
gage in specific sports. 

This assumption is confirmed by the answers 
to the direct question of whether they would use 
the services of the specified center – 86.6 % of par-
ents answered in the affirmative and only 13.4 % 
in the negative.

Turning to the question of the amount of ac-
ceptable payment for sports testing and assessment 
of the functional state of the cardiovascular, res-
piratory and musculoskeletal systems of the child’s 
body, it should be noted that 26 % of respondents 
are not ready to pay for these services, and ac-
cording to 36 % of respondents, the fee should 
be less than 1,000 rubles. 28.6 % of the surveyed 
citizens are ready to pay from 1,000 to 2,000 ru-

bles for testing, from 3,000 to 4,000 – 1.3 %, from 
4,000 to 5,000 – 0.7 % and over 5,000 – 0.6 %. 
The data obtained are comparable with the income 
level of the surveyed citizens: 35.4 % of respond-
ents indicated that they have an income of 10,000–
20,000 rubles per person, 32.3 % – 5,000–10,000,  
13.9 % – 20,000–30,000, 9.9 % – less than 5,000, 
5.5 % – 30,000–50,000, 2.9 % – over 50,000. 
Thus, 42.2 % of respondents have an income be-
low the subsistence minimum (14,949 rubles in 
2024) per family member, 35.4 % have an income 
equal to or slightly higher than this minimum. 
These data certainly affect the solvency of the 
studied contingent and should be taken into ac-
count when forming a pricing policy for the servic-
es provided [1]. 

Referring to the socio-demographic character-
istics of the respondents, it was found: the major-
ity of respondents were women (92.5 %), 7.5 % 
were men; About three–quarters of the respondents 
are married (74.6 %), 8.7 % are divorced, 7.7 % 
are not married, 7.4 % live in a “civil” marriage, 
1.7 % are widowed; More than half of the respond-
ents have higher education (57.2 %), less than a 
third (30.4 %) have specialized secondary, full 
secondary, basic secondary, primary vocational, 
5.1 %, 4.4 %, 2.1 % and 0.7 % have received an 
academic degree, respectively; Half of the respon- 
dents – 51 % – consider themselves to be work-
ers, 20 % – employees, 10.9 % – housewives,  
6.3 % – other fields of activity, 4,3 % – individual 
entrepreneurs and temporarily unemployed citi-
zens, 2 % – military personnel/police officers/Min-
istry of Emergency Situations, 0.9 % – pensioners, 
0.2 % – to students/students. 

Conclusion. Parents of children attending 
institutions of preschool, school and addition-
al (sports) education are interested in opening a 
sports testing center for children, which determines 
their predisposition to engage in specific sports 
(more than 90 %). 

The reluctance to pay or the desire to receive 
a service for a fairly low price is due to the low in-
come level of the surveyed citizens.
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Аннотация: Инновационные процессы современного мира порождают фундаментальные из-
менения во всех сферах жизни. Проектная деятельность, в свою очередь, является одной из важных 
частей инновационной деятельности. Статья представляет исследование проектной деятельности в 
университете. Научная новизна работы состоит в том, что проектная деятельность рассматривается 
как основа для инноваций по направлениям специализации вуза. Цель данной работы рассмотреть 
особенности проектной деятельности в высшем учебном заведении. Для достижения этой цели ис-
пользовались различные методы работы: анализ научной литературы по проблеме исследования, 
рассмотрение примера реализации проектной деятельности в СибГУ имени академика М.Ф. Ре-
шетнева. Результатом исследования стал анализ применения проектной деятельности на примере 
студентов 3 курса при изучении дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере». 

В настоящее время проектная деятельность 
в высшем образовании является одной из важ-
ных частей инновационной деятельности. Она 
способствует освоению обучающимися требуе-
мых компетенций в части способностей к про-
ектной и инновационной деятельности. Более 
того, проектная деятельность может быть ос-
новой инноваций по направлениям специализа-
ции вуза. 

Формой реализации проектной деятельно-
сти является проект. Под проектом понимают 
вид самостоятельной деятельности обучающих-
ся, основной целью которого является решение 
определенной практической или теоретической 
задачи. Проект имеет четко поставленные зада-
чи, критерии оценки результата и ограниченные 
сроки выполнения. В проектной деятельности 
могут принять участие студенты одного или 
разных направлений подготовки, одного курса 
или разных курсов и уровней образования [3].

Проектная деятельность студентов Сибир-
ского государственного университета науки и 
технологий им. академика М.Ф. Решетнева яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 
Реализация проектной деятельности созда-

ет условия, при которых обучающиеся приме-
няют на практике полученные ими теоретиче-
ские знания, развивают универсальные, в том 
числе проектные компетенции, профессиональ-
ные компетенции, которые содержатся в обра-
зовательных стандартах.

В данном университете курс по изучению 
такой дисциплины как иностранный язык в 
профессиональной сфере для будущих специ-
алистов в области «Реклама и связи с обще-
ственностью» направлен на развитие следую-
щих компетенций: ОПК-1 связана с созданием 
актуальных разнообразных коммуникационных 
продуктов, которые соответствуют нормам рус-
ского и иностранного языков; УК-4 основана на 
способности реализовать деловую коммуника-
цию как в устной, так и в письменной формах 
на русском и иностранном языках.

Планируемые результаты обучения дисци-
плине «Иностранный язык в профессиональной 
сфере», соотнесенные с установленными в про-
грамме индикаторами достижения компетенции 
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включают следующие: ОПК-1 направлена на 
выявление особенности различных коммуника-
ционных продуктов разных медиасфер и плат-
форм; подготовку рекламных текстов и дру-
гих коммуникационных продуктов различных 
жанров и форматов в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков. УК-4 связана 
с использованием справочной литературы, сло-
варей, сайтов для создания на русском и ино-
странном языках грамотных текстов в письмен-
ном и устном вариантах; применением правила 
деловой устной и письменной коммуникации 
для взаимодействий на русском и иностранном 
языках; использования в профессиональном 
общении навыков делового общения в устной 
и письменной форме на русском и иностранном 
языках.

Проектная деятельность на занятиях по 
иностранному языку в профессиональной сфе-
ре выступает в роли метода организации ра-
боты обучающихся (индивидуальной, парной, 
групповой), в ходе которой обучающиеся ищут 
и анализируют дополнительную учебную ин-
формацию на определенную тему. 

По нашему мнению, проектная деятель-
ность помогает обучающимся практиковать все 
виды языковой подготовки (аудирование, чте-
ние, говорение и письмо), развивать способ-
ности к самообразованию, находить и анали-
зировать необходимую информацию. Во время 
проектной деятельности студенты сами вовле-
чены в процесс получения знаний [2]. 

При обучении иностранному языку в про-
фессиональной сфере проектная деятельность 
позволяет использовать язык в ситуации, близ-
кой к реальной профессиональной деятельно-
сти, и это может стимулировать познаватель-
ную и научную активность студентов [1].

В области изучения иностранного языка в 
профессиональной сфере можно выделить сле-
дующие виды проектной деятельности: инфор-
мационный, в котором обучающиеся работают 
с литературой по заданной теме; мини-иссле-
дование, в котором обучающийся имеет дело с 
социологическим опросом; групповой проект, 
который подразумевает вовлеченность студен-
тов в совместную работу, где каждый студент 
занимается изучением конкретной темы данно-
го проекта. В завершении проекта необходимо 
его обсудить, оценить и подвести итоги [4]. 

В связи с этим нам представляется актуаль-
ным рассмотрение использования проектной 
деятельности на уроках иностранного языка в 

профессиональной сфере для студентов – буду-
щих специалистов в области рекламы и связей с 
общественностью.

 В нашей работе мы рассмотрим опыт ис-
пользования группового проекта на примере 
студентов 3 курса – будущих специалистов в 
сфере рекламы и связей с общественностью. 
Так, для достижения компетенции ОПК-1 об-
учающиеся должны уметь подготовить тексты 
рекламы и связей с общественностью и иных 
коммуникационных продуктов различных жан-
ров в соответствии с нормами русского и ино-
странного языков, а для УК-4 они должны 
уметь использовать справочную литературу, 
словари, сайты для создания на русском и ино-
странном языках грамотных и логических тек-
стов в письменной и устной форме. 

Таким образом, студентам 3 курса было 
предложено подготовить свой собственный 
электронный журнал для молодежи. 

Данный проект состоял из сле-
дующих этапов: выберите тип интер-
нет-журнала; определите свою нишу и 
тематику вашего интернет-журнала; собе-
рите команду своей мечты (ваша главная  
цель – предоставить аудитории отличный кон-
тент, который будет интересно читать); выбе-
рите программное обеспечение для создания 
журналов; продвигайте свой журнал (создайте 
целевую страницу или специальный раздел на 
своем веб-сайте для продвижения своих элек-
тронных журналов).

Оценивание представленных студента-
ми проектов производилось преподавателем и 
студентами группы по следующим критериям: 
полнота раскрытия темы, содержания, исполь-
зование дополнительных материалов; примене-
ние интерактивных методов, инновационного 
подхода к представлению проблемы, исполь-
зование различных дополнительных средств и 
раздаточного материала; качество оформления 
проекта в форме презентации; качество устного 
представления проблемы; уровень активности 
участвующих в обсуждении проекта студентов.

Данное исследование показало, что обуча-
ющиеся мотивированы к творческому выпол-
нению заданий с использованием метода проек-
тов, готовы работать творчески. 

Таким образом, участие в проектной дея-
тельности позволяет обучающимся соответ-
ствовать требованиям рынка труда, повышать 
конкурентоспособность, стать востребованны-
ми специалистами в своей области. 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.86

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

Литература

1. Борзенко, Н.А. Метод проектов как эффективный метод преподавания профессионального 
иностранного языка в неязыковом вузе / Н.А. Борзенко // Актуальные задачи педагогики : матери-
алы VI Международной научной конференции. – Чита : Молодой ученый, 2015. – С. 161–163.

2. Горбунова, Н.В. Использование проектной методики на уроках иностранного языка / 
Н.В. Горбунова // Педагогика и психология: теория, методика, практика. – 2019. – № 5. – С. 26–30.

3. Кудинова, О.С. Проектная деятельность в вузе как основа инноваций / О.С. Кудинова, 
Л.Г. Скульмовская // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 4 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://science-education.ru/ru/article/view?id=27928.

4. Соловьева, А.Д. Проектная деятельность как средство формирования профессиональных 
компетенций студентов-лингвистов / А.Д. Соловьева // Высшее образование в России. – 2018. – 
№ 11. – С. 94–100.

5. Литовченко, В.И. Роль образования в решении проблем межкультурной интеграции на 
примере занятий по иностранному языку / В.И. Литовченко, С.Г. Эфа // Глобальный научный по-
тенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 5. – С. 129–131.

References

1. Borzenko, N.A. Metod proektov kak effektivnyj metod prepodavaniya professionalnogo 
inostrannogo yazyka v neyazykovom vuze / N.A. Borzenko // Aktualnye zadachi pedagogiki : materialy 
VI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii. – CHita : Molodoj uchenyj, 2015. – S. 161–163.

2. Gorbunova, N.V. Ispolzovanie proektnoj metodiki na urokah inostrannogo yazyka / 
N.V. Gorbunova // Pedagogika i psihologiya: teoriya, metodika, praktika. – 2019. – № 5. – S. 26–30.

3. Kudinova, O.S. Proektnaya deyatelnost v vuze kak osnova innovatsij / O.S. Kudinova, 
L.G. Skulmovskaya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2018. – № 4 [Electronic 
resource]. – Access mode : https://science-education.ru/ru/article/view?id=27928.

4. Soloveva, A.D. Proektnaya deyatelnost kak sredstvo formirovaniya professionalnyh kompetentsij 
studentov-lingvistov / A.D. Soloveva // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2018. – № 11. – S. 94–100.

5. Litovchenko, V.I. Rol obrazovaniya v reshenii problem mezhkulturnoj integratsii na primere 
zanyatij po inostrannomu yazyku / V.I. Litovchenko, S.G. Efa // Globalnyj nauchnyj potentsial. – SPb. : 
TMBprint. – 2021. – № 5. – S. 129–131.

© В.И. Литовченко, С.Г. Эфа, 2024



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(178).2024. 87

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 37.031.1

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

А.В. ПЛЕШКОВ, Н.Н. НАГОРНЫЙ, С.Г. ЧЕРНЫШЕВ

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
г. Нижний Новгород; 

ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

г. Красноярск;
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт  

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова», 
г. Орел 

Ключевые слова и фразы: автомобильная подготовка; курсанты; современные технологии; 
тренажер. 

Аннотация: Цель работы – анализ использования современных технологий в образователь-
ном процессе ведомственных вузов МВД России при преподавании учебной дисциплины «Авто-
мобильная подготовка». Проблема исследования заключается в обобщении педагогического опыта 
существующих в настоящее время в образовательном процессе технологий обучения при препода-
вании автомобильной подготовки. Гипотеза исследования состоит в том, что исследуемые техноло-
гии позволят эффективно формировать и реализовывать концепцию в обучении «сотрудник поли- 
ции – образцовый участник дорожного движения». Авторы использовали метод анализа и обобще-
ния педагогического опыта. Результаты исследования: рассмотрены современные технологии при 
преподавании учебной дисциплины «Автомобильная подготовка» и рассмотрена концепция в об-
учении «сотрудник полиции – образцовый участник дорожного движения».

В век информационных технологий не-
отъемлемой частью образовательного про-
цесса считается применение современных 
технических средств. Учебная дисциплина 
«Автомобильная подготовка», преподаваемая 
в образовательных организациях МВД России, 
тому не исключение. Дисциплина направлена 
на формирование у курсантов знаний, умений, 
навыков в области дорожного движения, пра-
вильной эксплуатации транспортных средств, 
их обслуживания, детальное изучение само-
го автомобиля, а также на изучение наиболее 
многократных нарушений, допущенных не 
только обладателями транспортных средств, но 
и иными участниками дорожного движения. 
Учитывая потребности человека, его качество 

восприятия информации в процессе обучения 
с использованием современных технологий, 
возникает необходимость во внедрении новых 
методик, благодаря чему повысится интерес к 
изучению данной дисциплины, а также увели-
чится ее информативность, реалистичность и  
впоследствии сформируются наиболее твердые 
знания у обучающихся.

Стоит отдать должное при изучении те-
оретического раздела дисциплины «Автомо-
бильная подготовка». Но, к сожалению, не все 
курсанты осознают важность данного раздела 
и часто задаваемыми вопросами по-прежнему 
остаются: «Зачем изучать теорию, ведь при-
оритет нужно отдавать практике?», «Зачем нуж-
но изучать правила дорожного движения, если 
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[я] пешеход?». Ответ на эти вопросы очевиден. 
Достаточно посмотреть новости, ведь практи-
чески каждый день происходит дорожно-транс-
портное происшествие. Зачастую причиной 
становится пешеход, который также является 
участником дорожного движения. Наиболее 
распространенный случай, где пешеход нару-
шает нормы законодателя, это переход дороги 
в неположенном месте. В этом случае многими 
людьми движет лень и отсутствие терпения, так 
как отсутствует желание дойти до пешеходного 
перехода, который находится в пределах види-
мости, кто-то не хочет ждать зеленого сигнала 
светофора для пешехода, когда поток транс-
портных средств не учащен или отсутствует 
вовсе. Отвечая на первый вопрос, стоит упомя-
нуть слова российского полководца Александра 
Суворова «Теория без практики мертва, прак-
тика без теории слепа». По нашему мнению, 
нельзя выделить важность только практики или 
только теории автомобильной подготовки, их 
существование должно быть на равных позици-
ях, так как все знания, полученные в аудитории, 
впоследствии применяются на практике при 
дальнейшем изучении, в особенности при полу-
чении водительского удостоверения. 

Госавтоинспекция Российской Федерации 
регулярно подводит статистику показателей со-
стояния безопасности дорожного движения. По 
состоянию на март 2023 года произошло 7954 
дорожно-транспортных происшествия, ране-
ных – 9961 человек, 752 погибших. Из числа 
этих показателей 234 дорожно-транспортных 
происшествия, 334 раненых и 9 погибших при-
ходятся на Нижегородскую область. Несмотря 
на то, что по сравнению с прошлым годом по-
казатели снизились, необходимость в наибо-
лее качественном изучении правил дорожного 
движения не отпадает на сегодняшний день, 
а наоборот возрастает, в связи с чем появляет-
ся необходимость применения новых техноло-
гий в процессе обучения. На сегодняшний день 
широко утвердились методические приемы об-
учения, в которые входят метод опроса, метод 
проблемного обучения, групповой метод, ситуа-
ционный и междисциплинарные методы.

Широко применяется группа технических 
средств обучения, составляющими которой 
являются электрифицированные стенды, ви-
деоролики с ДТП и аварийными ситуациями, 
видеоролики с нарушениями ПДД с видеореги-
страторов, тестирование на компьютерах.

Неотъемлемой частью образовательного 

процесса по-прежнему остается группа дидак-
тических материалов, которая включает в себя 
наглядные плакаты, федеральные законы и нор-
мативно-правовые акты, учебники и учебные 
пособия, двигатель автомобиля в разрезе, легко-
вой автомобиль. 

Стоит отметить, что педагогические работ-
ники нацелены на всестороннее изучение дис-
циплины, чего нет во многих автошколах. Все 
дело в том, что образовательный процесс в ком-
мерческих организациях сводится в основном к 
заучиванию экзаменационных билетов с целью 
успешной сдачи теоретического раздела. 

Как показывает официальная статистика 
ГИБДД России за 9 месяцев 2021 года, гибнет 
более 500 человек в авариях с начинающими 
водителями, опыт которых составляет менее 
двух лет. За этот период произошло свыше 5,6 
тысяч аварий, в которых погибло 525 человек, 
а также свыше 7,8 тысяч были травмированы. 
Этот неутешительный фактор становится по-
водом к повышенным требованиям, которые 
будут предъявляться к обучающимся. Подготов-
ка курсантов должна обеспечиваться в особых 
условиях, под чутким контролем и с должным 
уровнем качества подготовки, нацеленного на 
формирование правового сознания. Ведь управ-
ляя средством повышенной опасности не стоит 
забывать, что [ты] не просто участник дорож-
ного движения, а также сотрудник полиции, на 
которого смотрит общественность и от которо-
го зависит жизнь не только своя, но и других 
участников. 

В образовательном процессе, на наш 
взгляд, во многом посодействуют информаци-
онные технологии (далее – ИТ), которые реали-
зуют принцип наглядности. Применение ИТ ре-
шают проблему невозможности демонстрации 
устройства автомобиля или технологического 
процесса только вербальными средствами или 
с помощью мела и доски. ИТ способны сделать 
труднодоступные места видимыми, а также 
имитировать ситуации любой сложности. 

При изучении технического устройства ав-
томобиля учебные видеоролики, демонстриро-
ванные с помощью проектора или телевизора, 
способны ознакомить курсантов с внешним 
видом узлов и агрегатов автомобиля, а также с 
процессами, которые происходят внутри него, 
например, процесс работы двигателя внутрен-
него сгорания.

Наиболее качественным обучение может 
быть с помощью применения автотренажеров 
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и специализированных стимуляторов. Автотре-
нажер представляет собой высококлассное со-
временное техническое оборудование, которое 
включает в себя настоящие органы управления 
автомобилем с механической коробкой передач, 
подключенные к монитору, на котором отобра-
жаются все действия курсанта. 

Автотренажер преследует свои цели, на-
пример, он направлен на правильное обучение 
с органами управления автомобиля, детальное 
ознакомление со всеми приборами и система-
ми, с процессом грамотного торможения. 

Симулятор вождения может быть как лю-
бительским, так и применяемым в учебных за-
ведениях. Он полностью повторяет движение 
транспортного средства по дорогам города с 
другими участниками дорожного движения. 
Симуляторы обладают невероятной реалистич-
ностью, использование руля и педалей, выбора 
автотранспортного средства.

Хочется отметить особенность применения 
автотренажеров и симуляторов вождения при 
обучении курсантов дисциплине «Автомобиль-
ная подготовка», которая может реализовывать-
ся через решение аварийных ситуаций, тем са-

мым формируя психологическую устойчивость 
обучаемых и возможность доведения до автома-
тизма в определенных обстоятельствах, напри-
мер, уход от ДТП, где виновником может быть 
другой участник. Впоследствии возможно ана-
лизировать ситуацию, увиденную практически 
в реальности, делать выводы, исправлять ошиб-
ки и не повторять их в дальнейшем.

Таким образом, реализация обеспечения 
безопасности дорожного движения должна ба-
зироваться на правильно выстроенной системе 
обучения, которая способна сформировать у 
курсантов правильное представление о важ-
ности учебной дисциплины «Автомобильная 
подготовка», об ответственности не только со 
стороны участника управления средством по-
вышенной опасности, но и в качестве пешехо-
да, знания ПДД, других нормативно-правовых 
актов в области дорожного движения. Безопас-
ность участников дорожного движения, а также 
повышение престижа и имиджа сотрудников 
полиции – все это может быть достигнуто при 
формировании и реализации концепции в обу-
чении «сотрудник полиции – образцовый участ-
ник дорожного движения».
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Аннотация: Целью настоящего исследования является обобщение опыта сопоставительного 
изучения студентами университета неродственных языков – японского и английского. Предметом 
исследования стали английские заимствования в японском языке, отражающие различные времен-
ные этапы взаимодействия англо-саксонского и японского менталитетов и культур. В исследовании 
выдвигается следующая гипотеза: сопоставительное изучение неродственных языков является ак-
туальным направлением когнитивной лингвистики, расширяющим научные представления о ме-
ханизмах восприятия действительности и закрепления результатов познавательной деятельности 
человека средствами языка. На материале современных отечественных и зарубежных исследований 
делается попытка решить следующие задачи: представить краткий исторический очерк культурно-
языковых контактов Японии и европейских государств; обосновать причины интереса европейцев к 
Японии; дать обзор систем иероглифической и силлабической письменности; определить основные 
лингвистические (фонетические, лексико-семантические и морфологические) особенности япон-
ского языка в сопоставлении с английским; на конкретных примерах показать пути ассимиляции 
английских слов в японском языке. При анализе языкового материала использован описательно-со-
поставительный метод изучения английских заимствований и их ассимиляции в японском языке. В 
исследовании делается вывод о том, что сопоставительное изучение неродственных языков, пред-
ставляющее определенный интерес с позиций когнитивной лингвистики, является также ответом 
на актуальный социальный запрос на преподавание и изучение студентами не только европейских, 
но и восточных языков.

Изучение языковых контактов как части 
взаимодействия стран и народов до недавнего 
времени диктовалось исторической необходи-
мостью развития торговых, культурных и во-
енно-политических отношений географически 
близко расположенных государств. Многочис-
ленные исследования в области лингвокульту-
рологии в основном были посвящены изуче-
нию родственных, прежде всего, европейских 
языков и культур. Однако сегодня в глобальном 

мире интерес к географически отдаленным язы-
кам и культурам неуклонно растет среди спе-
циалистов самых различных областей, а также 
студентов, изучающих иностранные языки. 
Меняется социальный заказ общества на из-
учение широкого спектра иностранных языков, 
в том числе восточных, как аспекта формаль-
ного университетского образования, так и до-
полнительной гуманитарной подготовки в рам-
ках языковых школ и курсов, а также языкового 
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самообразования. Наиболее популярны сегод-
ня китайский и японский языки. Современный 
специалист, владеющий двумя иностранными 
языками – английским и каким-либо восточным 
языком, все более востребован на рынке труда 
и обладает новыми конкурентными преимуще-
ствами, т.к. обладает «универсальными когни-
тивными и коммуникативными навыками, необ-
ходимыми в академической, исследовательской, 
деловой и профессиональной деятельности»  
[1, с. 59]. Многие лингвистические универси-
теты открыли соответствующие направления 
бакалавриата и магистратуры; в нефилологиче-
ских вузах становятся популярными факульта-
тивы, предлагающие для изучения восточные 
языки; существует большое количество сетевых 
обучающих ресурсов. Любопытным представ-
ляется опыт изучения некоторыми студентами 
восточных языков на базе хорошо освоенно-
го европейского иностранного языка, прежде 
всего английского. Современное учебно-мето-
дическое обеспечение в печатном и цифровом 
формате, а также полученные в ходе изучения 
первого иностранного языка навыки делают 
возможным самостоятельное изучение нового 
языка.

Настоящее исследование является попыт-
кой обобщить некоторые результаты препода-
вания/изучения японского языка на базе ранее 
усвоенного английского как первого иностран-
ного с учетом культурно-исторической спе-
цифики Японии. Поскольку базовым аспектом 
изучения любого языка является освоение сло-
варного состава, наиболее полно отражающе-
го особенности национального менталитета, 
особое внимание уделено сопоставительному 
изучению английских заимствований в япон-
ском языке – их коммуникативных и собственно 
лингвистических характеристик. 

Первые европейцы прибыли в Японию 
случайно, когда в 1543 г. португальский ко-
рабль был выброшен на берег мощным тайфу-
ном на юго-западе Японии. Португальцы, же-
лавшие установить торговые связи с Японией 
через порт Нагасаки, вскоре прислали первых 
миссионеров-иезуитов для распространения 
в Японии христианства. К 1540 г. на японских 
островах насчитывалось около 215 000 японцев, 
обращенных в христианство, однако правители 
Японии увидели угрозу собственной власти со 
стороны европейцев и, в частности, христиан-
ства, и потому начиная с 1639 г. в стране про-
водилась политика sakoku (closed country – за-

крытой страны) – полного запрета на контакты 
с португальцами. Христиане-японцы либо отре-
клись от новой религии, либо были казнены [7].

Португальцы были не единственными ев-
ропейцами, которые пытались установить кон-
такты с Японией. Так, голландские моряки 
прибыли в Японию в 1600 г., а спустя 10 лет 
голландская Ост-Индская компания (the Dutch 
East India Company) основала свое представи-
тельство. Учитывая изгнание португальцев, 
голландцы были единственными европейцами, 
которым было позволено находиться в Японии, 
хотя и под строгим контролем местных властей. 
Несмотря на ограниченность японско-европей-
ских контактов, шел взаимный обмен товара-
ми, технологиями, знаниями. Особый интерес у 
японцев в XVIII в. вызвали европейские прак-
тики обучения, которые сильно расходились с 
китайскими методами, использовавшимися в 
Японии; ввоз европейских книг вызывал зна-
чительный интерес у образованной части япон-
ского населения. Появилось понятие rangaku 
(Dutch learning – голландское образование) 
[7]. Постепенно развивался товарообмен, но в 
целом европейцы оставались «чужаками»: за-
ложенное в японском менталитете противопо-
ставление «свой-чужой» имеет многочисленные 
проявления до сих пор.

В XIX в. большую роль в открытии Япо-
нии для западного мира сыграли США, кото-
рые в поисках новых торговых путей в 1854 г. 
направили к Японии 7 кораблей, пребывание 
которых в Японии закончилось подписанием 
Каганавского договора между двумя странами. 
Американцы планировали создание баз попол-
нения запасов угля для своих паровых судов, их 
ремонта и для обеспечения безопасности судо-
ходства в том регионе.

Последствия «открытия» Японии были 
очень значительными: на территорию дальнево-
сточного государства стала проникать западная 
культура. Япония существенно расширила свои 
политические и экономические связи, в страну 
начали поступать западные товары, а окружаю-
щий мир узнал о существовании крайне само-
бытного государства.

В конце XIX в. – начале XX в. Япония 
стала региональной державой. Дальнейшие 
исторические события XX в. хорошо извест-
ны: нападение Японии на Китай в 1937 г., ата-
ка Японии на американские корабли в Перл-
Харборе (военно-морской базе на Гавайях), 
вступление Японии во вторую мировую войну 
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на стороне Гитлера и ее последующее пораже-
ние. Послевоенная оккупация США территории 
Японии в 1945–52 гг. и последовательное про-
ведение политики трансатлантического пар-
тнерства сделали Японию главным союзником 
США в Азиатско-Тихоокеанском регионе с раз-
мещением корпуса военнослужащих численно-
стью 53 000 человек. Значительные американ-
ские инвестиции, интенсивные экономические, 
научные, торговые и культурные контакты с 
США в середине XX в. привели к превращению 
Японии в технологически развитую страну.

В традиционном европейском представле-
нии Япония – это страна с самобытной культу-
рой и традициями. Сложившимися стереотипа-
ми стали утонченность восприятия японцами 
природы, умения выразить философские раз-
мышления о жизни и смерти в коротких сти-
хах, установившиеся вековые этические нор-
мы поведения между людьми, особенно среди 
представителей военного сословия. Распро-
странению знаний европейцев о Японии спо-
собствовали переводы современной художе-
ственной литературы, часть которой получила 
международное признание, а также туристи-
ческие и деловые контакты большого числа  
людей.

При всей сложности современной внеш-
неполитической ситуации в мире и резком ос-
лаблении контактов между Россией и другими 
странами, в частности, с Японией, интерес к 
этой стране, ее культуре и языку не ослабевает. 
В XXI в. появились новые аспекты контактов 
Японии с Западной цивилизацией и со всем ми-
ром. Это массовая поп-культура, ориентирован-
ная, прежде всего, на молодежную аудиторию 
(российская не является исключением), чему 
способствуют современные цифровые комму-
никационные технологии.

За последние годы японская поп-культура 
захватила весь мир и стала глобальным явлени-
ем, привлекая своим уникальным сочетанием 
традиций и современности – от аниме и манг1 
(японских вариантов мультфильмов и комик-
сов) до японской поп-музыки, видеоигр, моды 

1 Манга – это азиатский комикс, отличительной 
особенностью которого является то, что он обычно рисует-
ся в черно-белом стиле. Большой плюс манги в отличие от 
комикса в том, что сюжет целостен. Один автор – один сю-
жет – одна целостная история. Японские комиксы со своей 
уникальной манерой рисования и сюжетами, превративши-
еся в самостоятельную культуру. О популярности манги 
можно, в частности, судить по большому объему печатной 
продукции, имеющейся в продаже в российских книжных 
магазинах.

и кухни. Огромное число поклонников устрем-
ляются в Японию, чтобы на месте увидеть, как 
создаются эти произведения. В результате этого 
возник «аниме-туризм» как набирающее попу-
лярность явление. Можно по-разному оцени-
вать явления японской массовой культуры, но 
ее влияние на молодежь отрицать нельзя.

Усиление роли Японии в развитии видео-
игр произошли в 1990-е гг. с внедрением Sony 
PlayStation и последующих разработок игр для 
смартфонов и планшетов. Популярность Final 
Fantasy, Pokémon, and Street Fighter привела к 
созданию бесчисленных адаптаций в других 
средствах массовой культуры и обусловлена 
тем, что технологии виртуальной (VR) и рас-
ширенной (AR) реальности, внедренные в ин-
дустрию развлечений, позволяют стереть грань 
между реальным и виртуальным мирами. Та-
ким образом, японская культура привлекатель-
на по следующим четырем причинам: уникаль-
ному сочетанию традиций и современности, 
захватывающему стилю повествования, ико-
ническим героям и технологическим достиже-
ниям, внедренным в сферу массовой коммуни-
кации [5].

Даже краткий исторический очерк объяс-
няет, почему в современном английском языке 
существуют хронологически различные заим-
ствования из нескольких европейских языков – 
португальского, голландского и английского в 
его американском варианте [6].

Согласно официальным данным, сегодня в 
мире на японском языке говорят около 127 млн 
человек, в основном проживающих в Японии 
[6]. Японский язык уникален: он не принадле-
жит ни к одной известной языковой семье. Ряд 
исследователей считают, что японский язык 
является отдельной ветвью алтайской семьи 
языков, куда также входят корейский, тюрк-
ские и монгольские языки, но их родство, если 
и есть, сложно доказуемо. Хотя японский язык 
построен на той же иероглифической основе, 
что и китайский, общность этих двух языков 
ограничивается типом письменности. Проис-
хождение и грамматический строй у них разные  
[2, с. 147–152]. Однако в древности японцы не 
имели собственной письменности и все свои 
хроники записывали китайским письмом. Иеро-
глифы пришли в Японию из Китая, начали из-
меняться и читаться на японский лад, зачастую 
обозначая совсем иные реалии. Это побудило 
древних японцев обратиться к слоговой азбуке, 
две фонетические разновидности которой – хи-
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рагана и катакана – объединились под общим 
названием кана (яп. 仮名 – слоговая азбука). Та-
ким образом, в Японии создалось уникальное 
сочетание двух систем письма – иероглифиче-
ской и фонетической (слоговой) [1, с. 148].

Знаки хираганы (яп. ひらがな хирага- 
на) – это сильно деформированные, скоропис-
ные формы целых иероглифов. Знаки ее окру-
глы и сложнее по начертанию, чем катакана. 
Знаки катаканы (яп. カタカナ катакана) пред-
ставляют собой части отдельных иероглифов 
или целые иероглифы. Она проще по начерта-
нию – для нее характерны короткие прямые ли-
нии и острые углы. Сфера ее применения огра-
ничена: катаканой обычно записывают слова, 
заимствованные из других языков. В японском 
языке есть особый термин для обозначения за-
имствованных слов – гайрайго (яп. 外来語 
gairai-go – «слова, пришедшие извне») [3]. По-
этому японец, взглянув на написанное слово, 
сразу может определить его иноязычное проис-
хождение. Если оно записано иероглифами или 
азбукой хираганой, то это исконное японское 
слово, а если катаканой – перед ним заимство-
вание.

При взаимодействии стран, принадлежа-
щих к неродственным культурам и языкам, 
обе стороны сталкиваются с проблемой при-
способления фонетических систем и передачи 
звукового строя чужого языка понятными сим-
волами. Так, известный русский востоковед 
Е.Д. Поливанов (1891–1938) в 1917 г. предло-
жил систему соответствия японских иерогли-
фов русским слогам. К тому времени в Европе 
уже существовала так называемая «система 
Хэпберна», предложенная шотландским проте-
стантским священником Дж. Хэпберном (James 
Curtis Hepburn, 1815–1911) для транскрибиро-
вания японского языка при помощи латинско-
го алфавита. Несмотря на то, что она вызвала 
резкий протест в самой Японии из-за искаже-
ния исходной фонетики, на Западе в усовер-
шенствованном варианте она продолжает ис-
пользоваться до сих пор. Приведем основные 
особенности японского языка по сравнению с 
английским.

1. Согласные звуки разбиваются в сло-
ве гласными, гласный также добавляется к со-
гласному звуку на конце слова: guramu «грамм» 
(англ. gram), besuto «лучший» (англ. best).

2. Звук [l] заменяется на [r]: aruminiumu 
«алюминий» (англ. aluminium), tēburu – «стол» 
(англ. table).

3. Английские сочетания букв ar, er, ir, ur 
передаются как -aa: gaaru – girl, afutaa – after, 
intaabu – interview.

4. Дифтонг [ei] передается как долгое [e:]: 
teeburu «стол» (англ. table).

5. [ou] передается долгим [o:].
6. Английский th передаются японскими 

звуками [s] и [dz]: rizumu «ритм» (англ. rhythm), 
aasu «земля» (англ. Earth).

7. Если английское слово при заимство-
вании сокращается, то обычно от него оста- 
ется первый слог или два первых слога (anime 
из animation, puro из puroguramu от англ. 
program) [2].

Приведенные примеры показывают, что 
узнать звучание заимствованного английского 
слова непросто, если не учитывать перечислен-
ных фонетических закономерностей. Будучи 
заимствованными в японский язык, английские 
слова приобретают новые значения на основе 
новых ассоциаций, учитывающих менталитет 
японцев. Например, слово mai от английского 
местоимения my употребляется порой в значе-
нии «собственный, частный»: mai-kaa «личный 
автомобиль», mai-hoomu «частный дом». Слово 
feminisuto означает не «феминистка», а «произ-
водитель товаров для женщин». Интересно, что 
слово baikingu (от англ. viking) означает в Япо-
нии «шведский стол». Amerikandogu – это не 
«американская собака», а «хот-дог», центр за-
нятости, биржу труда называют haroowaaku (от 
hellowork – «здравствуй, работа!»), sararīman 
(от salaryman – «сотрудник компании, получаю-
щий ежемесячную зарплату»).

Интересно, как японцы произносят назва-
ния всемирно известных фирм, адаптируя их к 
фонетической системе японского языка: Gūguru 
(グーグル – Google), Appuru (アッル – Apple), 
Makudonarudo (マクドナルド – McDonald’s).

В табл. 1 приводятся примеры наиболее из-
вестных английских заимствований. Следует 
обратить внимание на примеры, иллюстриру-
ющие типичный для японского способ образо-
вания одного японского слова из двух и более 
английских фрагментов слов (не обязательно 
корней) – контаминацию.

Взаимодействие языков и культур – всегда 
является процессом двунаправленным, поэто-
му необходимо отметить, что многие японские 
слова и обозначающие их реалии прочно вош-
ли в другие языки, адаптируясь к фонетической 
системе языка-реципиента. Приведем примеры 
из русского языка, хотя аналогичные заимство-
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Таблица 1. Примеры наиболее известных английских заимствований

Заимствование,  
записанное катаканой Фонетическое чтение латиницей Исконное английское слово

バス basu bus

バイク baiku (motor) bike

コンピューター conpyūtā computer

インターネット intānetto internet

ウェブサイト webusaito website

ホテル hoteru hotel

テスト tesuto test

メイク meiku makeup

アイス aisu ice cream

ソフト sofuto soft(ware)

スマート sumāto smart

スマホ sumaho sma(rt) + (p)ho(ne)

タイムオーバー taimu ōbā time over

テレビ terebi televi(sion)

テレビゲーム terebi gēmu televi(sion) + game

テレフォン terefon telephone

テレカ tereka tele(phone) + ca(rd)

リモコン rimokon remote + controller

マスコミ masukomi mass + communication

パソコン pasokon personal +computer

スマホ sumaho sma(rt) + (p)ho(ne)

タイムオーバー taimu ōbā time + over

вания есть и в английском. Их можно разделить 
по тематическим группам:

– искусство: вака и хайку – жанры япон-
ской поэзии, хокку (начальное трехстишие из 
17 слогов), икебана (искусство составления цве-
точных композиций), кабуки (традиционный 
японский театр), оригами, нэцкэ (миниатюрные 
скульптуры из дерева или слоновой кости);

– боевые искусства: карате, татами, ката-
на, бусидо (этический кодекс воина);

– японская кухня: мисо (суп), суши, ва-
саби (японская горчица), сакэ (рисовая водка), 
варибаси (палочки для суши), терияки (соус), 
тофу (соевый сыр);

– развлечения: судоку, караоке, косплей, 
эмодзи (эмоджи), бонсай (выращивание карли-
ковых деревьев);

– имена собственные из сфер экономики, 

географии, истории, товарные знаки: Касио, 
Мазда (Мацуда), Мицубиси, Никон, Нинтендо, 
Ниссан, Сони, Субару, Судзуки, Тойота, Тосиба, 
Фудзи, Хонда, Ямаха; города Йокогама, Киото, 
Нара, Токио, Хиросима, Нагасаки.

Многие слова можно считать обратными 
заимствованиями, когда слово из английского 
языка вошло в японский, изменило свою форму, 
а потом, уже в новом виде, обозначая новое яв-
ление, вернулось в английский язык. Например, 
от английского animation cartoon (мультиплика-
ционный фильм) в японском языке появилось 
anime, а затем, уже обозначая специфически 
японский стиль анимационного кино, вошло во 
многие языки мира. В русском языке это слово 
быстро прижилось и дало целую серию произ-
водных слов, типа анимешник – любитель ани-
ме, анимки – встречи любителей аниме. Анало-
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гичные примеры: cosplay (русск. косплей) – от 
японского kosupure, которое изначально было 
заимствовано от английского сочетания costume 
play; pokemon (русск. покемон) – от японского 
pokeberu (pocket) + английск. monster.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать некоторые выводы. Несмотря на значи-
тельное количество заимствований, японский 
язык продолжает отражать особенности мента-
литета и культуры этой страны, прежде всего 
концепт «свой – чужой». Наличие иероглифиче-
ского и слогового письма позволяет дифферен-
цировать использование исконных и заимство-
ванных слов, что зависит от жанра, к которому 
относится определенный текст. Так, в научном 
тексте по истории, религии или культурологии 
могут преобладать иероглифы (около 70 %), 
в статьях о косметических товарах или о кон-
цертах современной популярной музыки – ка-
такана (до 80 %), а в детских книгах для млад-
шего возраста – хирагана (более 90 %). Кроме 
того, японцы продолжают употреблять в речи 

много традиционных звукоподражательных 
слов, принадлежащих к разговорному стилю  
[2, с. 147–152].

В заключение следует сказать, что когда 
человек изучает язык, сильно отличающийся 
от его родного, у него развивается особый тип 
мышления, который получил образное назва-
ние Out-of-box (досл. «вне коробки»), то есть 
мышление, которое позволяет выйти из про-
странства его родного и/или родственного ему 
иностранного языка. При этом ломаются при-
вычные стереотипы, формируются и развива-
ются «гибкие навыки» критического воспри-
ятия, анализа, запоминания и использования 
информации [1, с. 96], оттачивается вообра-
жение. 

Изучение японского языка, особенно в 
сопоставлении с русским и английским как 
индоевропейскими языками, привлекает со-
временных студентов как увлекательный интел-
лектуальный процесс, меняющий восприятие 
окружающего мира.
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Аннотация: Статья посвящена изучению изменений показателей психологической подготовлен-
ности студентов-баскетболистов при использовании в учебно-тренировочном процессе интеграль-
ной подготовки, основной целью которой было совершенствование различных видов подготовки 
спортсменов в условиях целостной игровой деятельности. В ходе педагогического эксперимента 
анализировались результаты тестирования следующих свойств внимания: устойчивость, переклю-
чаемость, а также интенсивность и оперативность мышления. Полученные данные исследования 
определили достоверные положительные изменения по большинству исследуемых показателей 
как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Анализ результатов итогового тестирования 
между группами определил достоверное различие по большинству исследуемых данных, что ука-
зывает на эффективность применения в учебно-тренировочном процессе интегральной подготовки 
с акцентом на целостную игровую деятельность.

Баскетбол один из популярнейших видов 
спорта, который характеризуется быстрой сме-
ной тактических ситуаций, эмоциональной ин-
тенсивностью и высокой физической нагрузкой. 
Эта командная игра пользуется широким при-
знанием в студенческой среде и является эф-
фективным средством привлечения учащейся 
молодежи к процессу физического воспитания 
в вузе.

Учебно-тренировочные занятия в сек-
ции баскетбола направлены как на повышение 
уровня физической, технической и тактической 
подготовленности занимающихся, так и на со-
вершенствование психологических качеств, 
что является необходимым компонентом со-
ревновательной деятельности спортсменов в 
команде [6; 10]. По мнению специалистов успех 
соревновательной деятельности баскетболи-
стов на 50 % зависит именно от умения справ-

ляться с психологической нагрузкой во время 
игры [3; 7]. На протяжении всего матча в ба-
скетболе происходят внезапные смены ситуа-
ций, быстрые передвижения игроков, противо-
борство соперников, переход от одних игровых 
действий к другим. Эти условия предъявляют 
высокие требования к психологической сосре-
доточенности спортсменов, когда необходи-
мо проявить стремительность мышления, что 
предполагает развитие свойств внимания и опе-
ративного мышления игроков [3; 6]. 

По данным научной литературы, приме-
нение в учебно-тренировочном процессе толь-
ко узконаправленных средств и методов для 
формирования отдельных видов подготовлен-
ности в баскетболе не дает положительных ре-
зультатов. Наиболее эффективным подходом 
для успешной соревновательной деятельности 
спортсменов является интегральная подготовка 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.98

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

[4; 5; 8]. Такая система тренировочных занятий 
предполагает умение целостно реализовывать 
баскетболистами все виды подготовки (физи-
ческую, техническую, тактическую, психологи-
ческую) в игровой соревновательной деятель- 
ности. 

Цель исследования: изучить изменение по-
казателей психологической подготовленности 
студентов-баскетболистов сборных команд фа-
культетов при использовании интегральной 
подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

Методы исследования: изучение данных 
научно-педагогической литературы, тестирова-
ние, методы математической статистики.

Организация исследования. Педагогический 
эксперимент проводился в течение двух лет на 
базе Российского университета дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы (РУДН) и Омского го-
сударственного педагогического университета 
(ОмГПУ) в условиях учебно-тренировочной 
деятельности студентов-баскетболистов. Для 
исследования были сформированы две одно-
родные группы: экспериментальная в РУДН и 
контрольная в ОмГПУ, численность – по 15 сту-
дентов в каждой. 

Учебно-тренировочные занятия контроль-
ной группы проводились три раза в неделю 
длительностью два академических часа по об-
щепринятой методике на основе двухсторонних 
игр, а соревновательная игровая деятельность 
носила нерегулярный, бессистемный харак-
тер. Объем интегральной подготовки составил  
10–20 %.

Тренировочный процесс эксперименталь-

ной группы проходил с использованием инте-
гральной подготовки, основной целью которой 
было совершенствование различных видов 
подготовки спортсменов в условиях соревнова-
тельно-игровой деятельности. Занятия прово-
дились три раза в неделю по два академических 
часа, из которых две тренировки строились по 
общепринятой методике, и одна тренировка до-
полнялась целостной игровой деятельностью 
(тренировочные игры) со студентами других 
факультетов. Объем интегральной подготовки 
в экспериментальной группе составил 40–45 %.

Результаты исследования и их обсужде-
ния. Результативность педагогического иссле-
дования в контрольной и экспериментальной 
группах оценивалась посредством анализа дан-
ных предварительного и итогового тестирова-
ния показателей психологической подготовлен-
ности студентов-баскетболистов. Устойчивость 
внимания диагностировалась по методике  
А.В. Родионова (1973) [9], переключение и ин-
тенсивность по методике Ф.Д. Горбова (1996) 
[1] и тактическое (оперативное) мышление по 
методике М.С. Бриля (1980) [2].

Предварительное тестирование (первый 
этап) показателей свойств внимания выявило 
отсутствие достоверных различий в контроль-
ной и экспериментальной группах, что указы-
вает на однородность уровня изучаемых пси-
хических процессов у спортсменов (табл. 1). 
Анализируя результаты диагностики в конце 
эксперимента (второй этап), определены досто-
верные положительные изменения по большин-
ству изучаемых показателей как в каждой груп-

Таблица 1. Результаты исследования показателей психологической подготовленности 
студентов-баскетболистов 

Показатели Этапы  
тестирования

ЭГ КГ
P0X ± m

n = 15 P0
X ± m
n = 15 P0

Устойчивость внима-
ния (с)

1 0,74±0,02
<0,05

0,76±0,03
<0,05

> 0,05

2 0,89±0,02 0,89±0,03 > 0,05

Переключаемость вни-
мания (с) 

1 99,5±3,55
<0,01

96,7±3,53
>0,05

> 0,05

2 74,3±2,85 92,3±3,64 <0,01

Интенсивность внима-
ния (с)

1 2,17±0,11
<0,05

2,19±0,10
<0,05

> 0,05

2 2,53±0,12 2,37±0,11 <0,05

Оперативное мышле-
ние (баллы)

1 6,51±0,72
<0,01

6,53±1,02
<0,05

> 0,05

2 8,64±0,53 7,05±0,62 <0,01



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(178).2024. 99

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

пе в отдельности, так и между ними. 
При изучении данных тестирования 

устойчивости внимания выявлены достовер-
ные положительные изменения результатов 
в контрольной группе на 15 % (P < 0,05) и в 
экспериментальной группе на 17 % (P < 0,05), 
однако достоверных различий в итоговых ис-
следованиях между группами не определено 
(P < 0,05). По нашему мнению, это указывает 
на то, что для развития устойчивости внимания 
баскетболистов в учебно-тренировочный про-
цесс необходимо включать специальные узкона-
правленные средства и методы для повышения 
уровня этого свойства внимания.

Статистически достоверно в конце экспе-
римента улучшился показатель переключаемо-
сти внимания в экспериментальной группе на 
26 % (P < 0,01), тогда как в контрольной груп-
пе рассматриваемый результат изменился толь-
ко на 5 %, что не составило значимого приро-
ста (P < 0,05). Данные итогового тестирования 
между группами выявили достоверное разли-
чие при исследовании этого свойства внимания  
(P < 0,01).

Анализируя изменение показателя ин-
тенсивности внимания, были получены до-
стоверные положительные изменения как в 
контрольной группе на 8 % (P < 0,05), так и в 
экспериментальной на 14 % (P < 0,05). Данные 
итогового тестирования между группами вы-
явили достоверное различие при исследовании 
этого свойства внимания (P < 0,05).

При изучении в ходе эксперимента измене-
ний показателя оперативного мышления были 
получены достоверные положительные изме-
нения в экспериментальной группе на 25 %  
(P < 0,01), в контрольной группе также про-
изошли достоверные изменения, но менее зна-
чительные, что соответствовало 8 % (P < 0,05). 
Анализируя результаты итогового тестирования 
этого свойства внимания между группами, вы-
явлено достоверное различие (P < 0,01).

Таким образом, в ходе проведения экспе-
римента были получены достоверные измене-
ния по большинству исследуемых показателей 
свойств внимания как в экспериментальной, 
так и в контрольной группе, причем более зна-
чимый достоверный прирост выявлен у студен-
тов-баскетболистов экспериментальной группы. 
Анализ результатов итогового тестирования 
между группами определил достоверное раз-
личие по большинству исследуемых данных, 
что указывает на эффективность применения в 
учебно-тренировочном процессе интегральной 
подготовки с акцентом на целостную игровую 
деятельность. 

Следовательно, можно констатировать, 
что использование интегральной подготовки 
в учебно-тренировочном процессе студентов-
баскетболистов содействует более быстрым 
темпам совершенствования показателей психо-
логической подготовленности, что является зна-
чимым и важным аспектом в соревновательно-
игровой деятельности спортсменов.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методологические подходы к формированию 
цифровой грамотности студентов гуманитарного профиля. Целью исследования является выде-
ление методологических подходов к формированию цифровой грамотности у студентов гумани-
тарного направления, представление собственных выводов и предложений по данной проблеме. В 
результате исследования раскрыты основные направления исследуемой проблемы и подходы к ее 
изучению, выделены черты становления цифровой грамотности. Теоретическая значимость иссле-
дования обусловлена раскрытием методологических подходов к формированию цифровой грамот-
ности у студентов гуманитарного направления. Практическая значимость исследования основана 
на представлении, что полученные выводы и предложения могут быть внедрены в практику в целях 
повышения эффективности процесса формирования цифровой грамотности студентов гуманитар-
ного профиля. 

Целью исследования является выделение 
методологических подходов (МП) к форми-
рованию цифровой грамотности у студентов 
гуманитарного направления, представление 
собственных выводов и предложений по иссле-
дуемой проблеме. 

Материалы и методы исследования осно-
ваны на анализе литературных сведений, син-
тезе мнений и подходов, обобщении, дедуктив-
ном анализе, качественном и количественном  
анализе.

В ходе подготовки данного исследования 
был проведен глубокий анализ предыдущих 
работ, связанных с аналогичными вопросами. 
Учитывая уникальные аспекты проблематики 
и конкретные особенности образовательной 
сферы (ОС) в Республике Саха (Якутия), для 
нашего исследования были выбраны четыре 
ключевых МП: системный, полисубъектный, 
синергетический и регионально-этнический 
МП к образованию. Эти методологии были вы-
браны как фундамент нашего анализа.

• Важность системного МП заключается 
в его способности представлять процесс раз-

вития цифровой грамотности (ЦГ) у студен-
тов гуманитарного направления (ГН) в виде 
целостной системы, которая обладает четко ор-
ганизованной структурой, включающей различ-
ные компоненты и взаимосвязи между ними.

• Использование полисубъектного МП за-
ключается в осознании индивидуума в качестве 
центра взаимосвязей и диалога, основанного на 
принципах равноправного общения и взаимо-
действия между участниками [3]. 

• Синергетический МП раскрывает воз-
можность глубокого понимания природы и ее 
компонентов, представляя ее как единое целое. 
Это уникальное взаимодействие между состав-
ляющими частями инициирует возникновение 
новых характеристик и явлений, обогащая наше 
восприятие системы.

• Применение регионально-этнического 
МП способствует адаптации процесса обучения 
к местным условиям. Это особенно важно при 
развитии ЦГ среди студентов, изучающих гума-
нитарные науки, когда важно подчеркивать их 
этническую уникальность и глубокое понима-
ние собственной культурной принадлежности 
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в контексте многонационального российского 
общества [4].

В исследовании процесса развития ЦГ у 
студентов ГН выбор теоретических рамок опи-
рается на комплекс задач. Они включают в себя 
насыщенный анализ и создание эффективной 
системы обучения, учитывающей целостность 
и взаимосвязь ОС с окружающим миром, для 
чего используются принципы системного ана-
лиза. Ключевая роль в данном процессе от-
водится не только студентам, но и широкому 
кругу участников процесса передачи компетен-
ций, включая преподавательский состав, техни-
ческую инфраструктуру и доступ к цифровым 
ресурсам, а также учет социокультурного кон-
текста, в котором происходит обучение. Особое 
внимание уделяется многоаспектности и много-
гранности влияния различных факторов и субъ-
ектов, способствующих формированию инфор-
мационных умений, подчеркивая значимость 
комплексного и многоуровневого подхода в из-
учении этой темы.

Использование синергетического МП при 
этом означает активное применение уникаль-
ных методов и техник, ориентированных на 
открытие неизведанных областей познания и 
обнаружение глубоких истин, добавляющих 
новые значения. При этом студенты опирают-
ся на интуицию, креативные процессы, а также 
на силу собственной фантазии и визуализации. 
В то же время МП, основанный на региональ-
ных и этнических особенностях, стремится к 
открытию нераскрытых потенциалов в области 
педагогики, учитывая текущие тенденции и до-
стижения в педагогической науке [4].

Перейдем к характеристике выбранных 
МП. Внедрение системного МП к изучаемой 
проблеме позволяет достичь следующих целей.

• Рассматривать развитие цифровых на-
выков у студентов ГН как комплексный про-
цесс.

• Определить последовательность и взаи-
мосвязь между элементами ЦГ, планируя их по-
следовательное совершенствование.

• Адаптировать применение цифровых 
навыков к условиям высшего образования в гу-
манитарной сфере.

• Интегрировать развитие ЦГ в общий 
контекст учебной, воспитательной и практиче-
ской деятельности студентов ГН.

Применение полисубъектного МП пред-
лагает уникальный взгляд на индивидуальные 

возможности каждого члена образовательного 
процесса, акцентируя внимание на активном 
построении взаимоотношений. Т.Б. Казачкова 
описывает этот МП как интеграцию теорети-
ческих концепций, которые обеспечивают соз-
дание благоприятных условий для взаимодей-
ствия участников ОС, подчеркивая важность 
развития контакта между ними в рамках стиму-
лирующей среды. Освоение этого МП позволит 
преподавателям обновить методики своей ра-
боты, открыть для себя новые виды взаимодей-
ствия с учащимися и, как следствие, обрести 
новые направления для развития своих профес-
сиональных качеств [1].

Позитивное отношение к возможностям по-
лисубъектного МП в образовании укрепляется 
рядом аргументов: начать стоит с того, что со-
временные образовательные стратегии акцен-
тируют свое внимание на важности поддержки 
ученика в его эволюции к статусу активного 
двигателя собственного развития. Далее, кон-
цепция синхронного совершенствования всех 
участников обучающего процесса уже нашла 
отражение в специфических методиках и тех-
нологиях, направленных на индивидуальный 
прогресс студентов. Наконец, именно в контек-
сте существования ОС особенно остро стоит 
вопрос о создании взаимодействий, где каждый 
индивид выступает как равноправный субъект, 
что подчеркивает значимость субъект-субъект-
ных связей. Важно подчеркнуть, что в контек-
сте профессионального взаимодействия типа 
«человек-человек» повышенная взаимная связь 
не всегда является необходимой. Тем не менее 
эффективность в области передачи новых зна-
ний и навыков часто зависит от способности 
достижения такого уровня коммуникации, ко-
торый будет способствовать развитию индиви-
дуальности каждого участвующего в образова-
тельном процессе [3].

Синергетический МП преобразует тради-
ционное образовательное и воспитательное вза-
имодействие, акцентируя внимание на уникаль-
ной совокупности концепций, идей и методов, 
направленных на исследование и управление 
открытыми нелинейными структурами, облада-
ющими способностью к самостоятельной ор-
ганизации. Это, по мнению таких авторов, как 
С.К. Гураль, В.Н. Корчагин [2] и Г.Н. Петрова 
[5], подразумевает переосмысление сотрудни-
чества между всеми участниками учебного про-
цесса, делая его более открытым и фокусируясь 
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на совместном творчестве и обмене опытом.
Благодаря тому, что ОС является системой 

открытого типа, подход, основанный на прин-
ципах синергетики, находит свое применение в 
этой области особенно актуальным. Принципы 
его применения в образовании заключаются в 
разработке методов, позволяющих эффективно, 
но незаметно для обучающихся, направлять их 
на путь саморазвития и самообучения. Таким 
образом, процесс управления работой ОС осу-
ществляется не столько через прямое воздей-
ствие, сколько через стимулирование студентов 
к самостоятельности в обучении, саморазвитию 
и усовершенствованию собственных навыков.

К основным характеристикам регионально-
этнического подхода к образованию относят: 

• наполнение содержания образования в 
триединстве «страна-регион-этнос»; 

• гармоничное соотношение общерос-
сийской, общерегиональной и присущей этно-
сам, проживающим на территории конкретного 
субъекта РФ, специфики принципам и подходам 
к организации учебного процесса; 

• выбор элементов, условий, форм, мето-
дов и средств педагогической деятельности в 
зависимости от особенностей этноса обучаю-
щихся [4].

Из анализа научно-практической литера-
туры можно выделить, что ЦГ охватывает не 
только способность человека эффективно на-
ходить и применять различные методы для до-
бычи информации в разных аспектах жизни и 
профессиональной деятельности, но и включа-
ет умение критически анализировать сведения, 
поступающие из разнообразных источников. 

Способность применять различные под-
ходы считается частью обучения ЦГ студентов 
ГН, что, в свою очередь, является элементом 
информационной культуры. Этот навык фор-
мируется на разных этапах жизни человека: в 
процессе образования в школе и университете, 
а также непосредственно в рамках профессио-
нальной деятельности. 

Помимо этого, ЦГ тесно переплетается с 
личностным ростом и профессиональным раз-
витием.
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Аннотация: Целью написания статьи является анализ проблем развития навыка прикладной 
аналитики у студентов юридической направленности. Задачи исследования: рассмотреть основные 
недостатки современных методов преподавания юридических отраслевых дисциплин на предмет 
развития навыка прикладной аналитики, а также сформировать собственные решения и рекоменда-
ции к проблеме. Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что на сегодняшний 
день в современной системе высшего образования назрела необходимость пересмотра основных 
методов подачи лекционного и семинарского материала и их модернизация.

В исследовании применялись всеобщие методы научного познания: общенаучные методы, 
среди которых использовались – наблюдение, анализ, синтез, дедукция, индукция и обобщение. 
Специфика темы работы обусловили использование формально-юридического, концептуального 
и фактологического методов исследования. Рассмотрены проблемы модернизации преподавания 
юридических дисциплин.

В современном мире прикладные навыки, 
которые человек приобретает для осуществле-
ния профессиональной деятельности и реализа-
ции своих компетенций, значительно возраста-
ют. В эпоху цифровых технологий все большую 
значимость приобретают компетенции в обла-
сти прикладной аналитики. Прикладная анали-
тика как категория, которая обозначает умение 
человека анализировать информацию для ее 
фильтрации и обработки от ненужных элемен-
тов, имеет широкую востребованность для со-
временной юридической деятельности. Однако 
проблема состоит в том, что при преподавании 
юридических дисциплин преподаватели не 
стремятся развивать у студентов компетенции 
по обработке и восприятию информации. Это, 
в свою очередь, является негативным фактором 
в будущей подготовленности юриста. На сегод-
няшний день можно услышать довольно-таки 
большое количество жалоб от работодателей и 
клиентов на тему того, что нынешние выпуск-
ники обладают низкой квалификацией после 

обучения в институте. Это проявляется в том, 
что выпускники не могут своевременно влить-
ся в систему их текущей профессии и реализо-
вать те компетенции, которые они осваивали в 
вузе. К этим факторам также можно добавить 
тот аспект, что современные студенты подавля-
ющую часть времени проводят в интернете и 
соответственно материалы они получают имен-
но оттуда. Современные психологи утверждают, 
что проведение большого количества времени 
в интернете вырабатывает у людей клиповое 
мышление, проявляющееся в неумении запоми-
нать информацию, которую они просматрива-
ют, что в конечном итоге приводит к провалам 
в памяти, а также к отсутствию критического 
мышления при просмотре контента .

Это предполагает необходимость развивать 
у студентов умение анализировать информа-
цию, которую они получают в процессе освое-
ния юридических дисциплин. В современной 
системе высшего образования существует не-
мало проблем. Методы ведения лекционных и 
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семинарских занятий заканчиваются на том, что 
студенты слушают лекцию и впоследствии на 
основе изученного материала дают ответы на 
семинарских занятиях. Студенты, как правило, 
не успевают адаптироваться к изменяющим-
ся реалиям текущего состояния юридической 
системы государства. Проявляется это в фор-
ме банального знания потока невыстроенных в 
единую систему нормативно-правовых актов, 
которыми студенты не могут воспользовать-
ся на практике. Связано это также с тем, что у 
студентов отсутствует навык вычленения полез-
ной информации из потока массивных данных, 
которые они получают в процессе учебы. За-
нятия на лекциях сводятся к тому, что препода-
ватель зачастую дает материал, который не со-
ответствует текущей актуальности как с точки 
зрения законодательства, так и с точки зрения 
актуальности методологии ее донесения. В ко-
нечном итоге мы получаем на выходе студента 
с «кашей в голове», которую по назначению он 
использовать не может.

Освоение компетентности прикладной 
аналитики как фактора, который поможет ис-
пользовать только пригодную информацию для 
работы и учебы, играет важную роль в совре-
менной компетенции юриста. 

Современная система права состоит из 
большого количества отраслей, подотраслей, 
институтов, субинститутов и норм, которые со-
ставляют единую взаимосвязанную систему. 
Каждая отрасль права в своей основе имеет 
множество законов и подзаконных актов, кото-
рые так или иначе встроены в данную систему. 
Количество нормативной базы любой отрасли 
исчисляется тысячами актов, которые имеют 
разную юридическую силу. Важно понимать, 
что студенты в институте обучаются по кон-
кретным специальностям и направлениям. И 
в связи с этим у многих отсутствует необходи-
мость поглощать тот нормативный материал, 
который не предусмотрен их основными пред-
метами. Однако ошибочность данного сужде-
ния заключается в том, что у студентов таким 
образом не вырабатывается системность, кото-
рая в юридической профессии является одним 
из ключевых факторов грамотного специалиста. 
Отсутствие системности чревато на практике 
тем, что юрист в ходе осуществления своей дея-
тельности привыкает выполнять односложные 
задачи, но при этом не может выполнять задачи 
нестандартного типа, когда юридическое дело 
носит комплексный характер и состоит из норм 

различных отраслей права и разной юридиче-
ской силы. Для того чтобы суметь сохранить 
системность в освоении материала, необходимо 
развивать компетенции в прикладной аналити-
ке. Однако в современной системе методологии 
преподавания нет единого понимания о том, 
что она из себя представляет. Аналитические 
навыки и компетенции так или иначе прису-
щи многим сферам различных профессий. Так, 
инженеры должны обладать аналитическими 
данными для того, чтобы правильно спроекти-
ровать модель будущего изобретения. Програм-
мистам необходимо усваивать и развивать ана-
литические данные для того, чтобы эффективно 
кодировать информацию в компьютере. Подоб-
ных примеров в профессиях мы можем наблю-
дать огромное количество. Но это не означает, 
что мы пришли к единому пониманию того, что 
из себя представляет: 

а) прикладная аналитика; 
б) какие особенности имеет навык при-

кладной аналитики в юридической сфере. 
А для того, чтобы дать определение поня-

тию «прикладная аналитика», в первую очередь 
нужно разобрать основные признаки человека, 
который занимается аналитикой. В отечествен-
ной и зарубежной науке ученые наделяют ана-
литиков различными признаками и в большей 
мере это зависит от того, какую сферу деятель-
ности аналитики мы рассматриваем. В этой 
связи Ю.В. Курносов справедливо отметил, что 
вопрос: «Кто такой специалист аналитик?» на 
сегодняшний день остается открытым. Этому 
есть объективные причины. Одна из них заклю-
чается прежде всего в том, что каждая сфера 
деятельности человека выдвигает свои требова-
ния к аналитическим данным профессионала и 
нельзя в этой связи выдвинуть универсальные 
требования к аналитику. К тому же нынешнее 
информационное поле так или иначе размывает 
границы аналитика и обычного обозревателя.

Рассматривая позицию по данному вопро-
су, Нина Коуп отметила, что аналитики – это 
переводчики информации, суть которых состо-
ит в том, чтобы они передавали переработан-
ную информацию в надлежащем виде. А самым 
главным фактором аналитика является его об-
учаемость. То есть, аналитик – это не человек 
со сверхспособностями. Это лишь человек, ко-
торый научился навыку обрабатывать инфор-
мацию и извлекать из нее полезные элементы, 
которые непосредственно имеют практическую 
пользу в профессии. Прикладная же аналитика 
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характеризуется тем, что она применяется не-
посредственно в практической деятельности. 
Соответственно, для того, чтобы уметь поль-
зоваться прикладной аналитикой, необходимо 
усвоить и выработать навыки изучения инфор-
мации. Согласно концепции Роберта Грейса, 
аналитики должны четко и логично проана-
лизировать проблему. Это включает в себя не 
только умение писать четкие аргументы, но и 
способность исследовать собственные пред-
убеждения, предположения и ограничения. В 
зарубежной литературе также отмечается, что 
владение аналитическими навыками включает 
в себя умение исследовать и анализировать не-
обработанные данные, применять критическое 
мышление и логические навыки для разработки 
обоснованных выводов и рекомендаций, предо-
ставлять ценные сведения в связной и ясной 
форме.

В юриспруденции развитие аналитических 
навыков может проходить через две формы: 

1) анализ нормативно-правовых актов; 
2) анализ учебных материалов. 
На сегодняшний день количество издава-

емых нормативно-правовых актов несметно 
растет. В огромном количестве потока законов 
и подзаконных актов возникают сложности в 
применении и реализации норм на практике. 
Связано это с тем, что ввиду огромного массива 
нормативной базы многие нормы так или ина-
че вступают в коллизии друг с другом. И при-
менение нормы становится одной из проблем в 
практической деятельности юриста, поскольку 
выбор неподходящей нормы в конкретном деле 
может послужить негативным фактором в су-
дебном процессе и привести к проигрышу дела. 
В современной программе многих вузов страны 
существует дисциплина «Мониторинг право-
применения», которая направлена на выработку 
у студентов навыков и компетенции в анализе 
текущих нормативных и подзаконных актов в 
их практической реализации. Однако особен-
ность заключается прежде всего в том, что на 
данной дисциплине у студентов в недостаточ-
ной форме вырабатывается навык прикладной 
аналитики, которая в данном случае является 
главным инструментом в усвоении и правиль-
ном использовании текущих актов. Именно 
поэтому в данном случае навык прикладной 
аналитики будет иметь большое практическое 
значение для практической деятельности.

В процессе обучения в институте студен-
ты, как правило, изучают дисциплины посред-

ством освоения учебных материалов. Проблема 
заключается в том, что студенты не выстраива-
ют в единую систему изученный материал на 
лекциях и семинарах, вследствие чего после 
окончания института на практике возника-
ют проблемы реализации изученных знаний и 
умений. Проявляется это, как правило, в том, 
что студенты, обладая бессистемным набором 
информации различных отраслей права, оши-
бочно используют данную информацию при 
работе. А стандарты, которые требует работо-
датель при приеме на работу, продиктованы 
необходимостью от специалиста не только вла-
деть информацией, но и уметь применять ее 
на практике. Именно поэтому бессистемность 
выступает барьером для начинающего юриста 
в реализации его компетентности использова-
ния своих знаний на практике. К тому же сам 
учебный и научный материал с годами так или 
иначе усложняется, поскольку происходит мо-
дернизация и трансформация как самого права, 
так и сущности юридической профессии. Со-
временная теория нарастает большим объемом 
концепций и научных основ, которые студент 
должен освоить при обучении. И в этой связи 
от преподавателя требуется не простое сумбур-
ное изложение материала, которое не только не 
принесет практической пользы, но и навредит в 
концептуальном освоении материала. По мне-
нию Вольфанга Донсбаха и Анн-Мари Брэйд, 
хорошие теории зачастую излагаются сложным 
для понимания академическим, а не прямым 
языком . Это, в свою очередь, наносит вред сту-
дентам при освоении материала. Прежде всего, 
преподаватель должен при подаче материала 
опираться на фактологический метод, сущность 
которого состоит в том, что при повествовании 
и подаче материала преподаватель в подтверж-
дение теории должен наглядным образом пока-
зать студенту, каким образом конкретное теоре-
тическое положение реализуется на практике, а 
самое главное – какие элементы теоретических 
знаний необходимо усвоить студенту, для того 
чтобы данная теория была пригодна в практи-
ческой деятельности. В этом и состоит особен-
ность развития прикладного аналитического 
мышления, когда информация усваивается сту-
дентом не как бессистемный поток данных, а 
как четко выстроенная система в виде «теория-
факт-практика». К тому же, как указывает  
ч. 3 ст. 50 ФЗ «Об образовании» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.05.2024), научные работники 
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образовательной организации наряду с обязан-
ностями, предусмотренными законодатель-
ством о науке и государственной научно-техни-
ческой политике, обязаны:

1) формировать у обучающихся професси-
ональные качества по избранным профессии, 
специальности или направлению подготовки;

2) развивать у обучающихся самостоятель-
ность, инициативу, творческие способности.

Это подразумевает формирование у обу-
чающихся профессиональных навыков по со-
ответствующей профессии (специальности, 
направлению). Конкретизация данной обязан-
ности осуществляется в зависимости от специ-
фики профессии (специальности, направления), 
по которой происходит обучение. Навык – это 
основанное на соответствующих теоретиче-
ских знаниях практическое умение (например, 
формирование у студентов юридических вузов 
навыка работы с информационно-справочны-
ми правовыми системами и навыка толкования 
нормативных правовых актов).

Вторая педагогическая обязанность – раз-
вивать у обучающихся самостоятельность, ини-
циативу, творческие способности.

Эта обязанность согласуется с требовани-
ем ФГОС по развитию критического мышле-
ния и может реализовываться, например, путем 

организации проектной работы обучающихся. 
Таким образом, подводя итог, можно сказать о 
том, что в ходе исследования было установлено, 
что эффективное развитие прикладного анали-
тического мышления у студентов при изучении 
юридических дисциплин играет важную роль в 
формировании профессиональных компетенций 
будущих юристов. 

Применение разнообразных методов об-
учения, направленных на стимуляцию анали-
тического мышления, способствует не только 
углубленному пониманию юридических про-
блем, но и развитию критического мышления, 
логического анализа и способности принимать 
обоснованные решения.

Результаты исследования подтверждают 
необходимость внедрения инновационных под-
ходов в образовательный процесс для эффек-
тивного развития прикладного аналитического 
мышления у студентов. Дальнейшие исследо-
вания в этой области могут способствовать со-
вершенствованию методик преподавания юри-
дических дисциплин и повышению качества 
подготовки специалистов в области права. В за-
ключение отметим, что преподаватели должны 
обращать более детальное внимание на процесс 
усвоения материала студентами и его критиче-
ское осмысление.
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ход; нарративный подход; педагогическая модель; готовность к превенции деструктивного поведе-
ния обучающихся.

Аннотация: Целью данного исследования выступает анализ духовно-нравственной культуры 
как педагогического инструмента превенции деструктивного поведения обучающихся. Задачи ста-
тьи: аргументировать актуальность исследуемой проблемы, показать значение духовно-нравствен-
ная культуры в профилактике деструктивного поведения учащихся, раскрыть значение модели 
профилактики ненормативного поведения студентов. Гипотеза: мы предполагаем, что эффективная 
профилактика деструктивного поведения обучающихся будет возможна в том случае, если в об-
разовательный процесс вуза будет внедрена духовно-нравственная культура, выступающая инстру-
ментом превенции ненормативного поведения; если в образовательную среду внедрить авторскую 
модель профилактики деструктивного поведения обучающихся; если повысить методологический 
уровень профессорско-преподавательского состава в образовательных организациях. Методы: ана-
лиз, синтез, интерпретация, сопоставление. Достигнутые результаты: духовно-нравственная куль-
тура и авторская модель выступили педагогическим инструментарием профилактики деструктив-
ного поведения обучающихся в образовательной среде вуза.

Современные реалии развития российско-
го общества характеризуются формированием 
ряда тенденций, влияющих на духовно-нрав-
ственный и культурный уровень всех страт на-
селения. Немалая часть российской молодежи 
проявляет патриотические гражданские каче-
ства (любовь к Родине, родному краю, ответ-
ственность за ее настоящее и будущее) и счита-
ет это абсолютной социальной и нравственной 
нормой. Но существует немало молодых людей, 
которые демонстрируют не только индиффе-
рентность и прагматизм к чужой боли, пробле-
мам, но имеют явную тенденцию к деструктив-
ной поведенческой стратегии. 

Нисколько не сомневаясь, представители 
данной группы идут на поводу у экстремистов, 
террористов разного толка, мошенников; из-за 
условного вознаграждения совершают страш-
ные преступления против граждан своей стра-

ны и против отдельных личностей. Институ-
ты воспитания и социализации (семья, школа, 
вузы) должны осознать, что любое негативное 
социальное явление необходимо превентиро-
вать только с точки зрения первичной профи-
лактики, поскольку вторичная профилактика 
будет касаться индивидов, которым необходима 
уже помощь правоведов и врачей, а критичная 
профилактика выступает в отношении лица с 
инвалидизирующими паттернами [5; 6].

Объективный анализ исследуемой пробле-
мы показал, что деструктивная поведенческая 
стратегия определенной группы молодежи ста-
новится тривиальным явлением как в реальном 
мире, так и в кибермире.

 Нам представляется, что решением данной 
проблемы может выступить повышение мето-
дологического уровня профессорско-преподава-
тельского состава, который должен осознать и 
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достаточно глубоко изучить причины, факторы 
и условия развития деструктивной поведенче-
ской стратегии, а также приложить все усилия 
для формирования у обучающихся высокого 
уровня общей и духовно-нравственной куль-
туры.

Воспитывая подрастающее поколение на 
примерах российских воинов, героически сра-
жающихся за наш суверенитет в СВО, педагог 
формирует основополагающие ценностные 
ориентации, нравственные установки и соци-
альную зрелость обучающихся.

На наш взгляд, большую помощь в превен-
ции деструктивного поведения обучающихся 
может сыграть разработанная нами авторская 
модель деструктивного поведения студентов. 
Целевым компонентом данной модели высту-
пает духовно-нравственная личность с право-
мерной поведенческой стратегией. Методо-
логической основой выступает системный, 
личностно-деятельностный, интегративный, ак-
сиологический, эвохомологический, симуля-
кративный, асимулякративный и нарративный 
подходы. Модель опирается на ряд принципов, 
таких как системность, целеполагание, культу-
росообразность, природосообразность, субъект-
ность. К внутренним факторам профилактики 
деструктивного поведения студентов мы от-
носим формирование информационно-комму-
никативной культуры, а также выстраивание 
взаимодействия на уровнях социокультурной, 
киберинформационной, офлайн и онлайн, вир-
туальной сред [1–4]. 

Важным вектором мы определяем целена-
правленные коммуникационные линии с важ-
ными инфлюенсерами (influence – «влияние») 
(лидерами общественного мнения) в регио-
не (стране), которые могут оказать решающее 
воздействие на ценностные ориентации моло-
дого человека и качественно изменить уров-
ни субъектности, мотивации, включенности 
в отношения: студент – родитель, преподава- 
тель – администратор – киберсреда, искусствен-
ный интеллект. Формируя сегодня духовно-
нравственную культуру у обучающихся студен-
тов, очень важно интегрировать педагогические 
технологии (case study, blended learning, flipp 
class room), опираясь не только на тренинговые 
и проектные работы, но и используя в первую 
очередь проблемный и проектный методы, а 
также культурологический, системный, герме-

невтический, симулякративный, асимулякра-
тивный, нарративный подходы. Благодаря это-
му воспитательная ситуативность, в которой мы 
сейчас находимся, помогает при помощи данно-
го инструментария изменить восприятие крите-
рия неопределенности при введении критерия 
допустимости информационного множества 
и критерия оптимальности для формирования  
духовно-нравственных ценностей в группах  
риска [7; 9]. 

Соответственно, следствием этих процес-
сов мы видим у студентов интеграцию диффе-
ренцированного количества знаний, умений 
и навыков работы с киберинформационной и 
социокультурной средами в рамках сформиро-
ванной информационно-коммуникативной куль-
туры, которую можно диагностировать, контро-
лировать, формировать как в аудиторной, так и 
во внеаудиторной работе [8].

Полученные результаты исследования по-
зволяют сделать некоторые выводы. В рамках 
авторского педагогического моделирования 
подходов, методов, форм, средств мы работа-
ем над формированием духовно-нравственной 
и информационно-коммуникативной культуры. 
Очень важно систематизировать и согласовы-
вать действия образовательных, воспитатель-
ных, социальных, государственных институтов 
для того, чтобы сохранить систему преемствен-
ности в общей образовательной деятельности и 
отдельно в воспитательном компоненте, кото-
рый не должен превалировать над компонентом 
обучения. 

Важным условием обеспечения профилак-
тики деструктивного поведения обучающихся 
в образовательной среде вуза является потреб-
ность в повышении методологической и содер-
жательной компетентности педагогов, а также в 
формировании их постоянного взаимодействия 
с обучающимися в рамках семинаров, фору-
мов, открытых диалогов, круглых столов, кон-
ференций в системе непрерывного образования 
(lifelong learning). 

Таким образом, подобная работа в совокуп-
ности будет способствовать повышению уровня 
информационно-коммуникативной культуры, 
которая будет коррелировать с ростом уровня 
духовно-нравственных ценностей и снижением 
деструктивных, делинквентных поведенческих 
тенденций у обучающихся студентов в высшей 
школе. 
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ концептуальных основ формирования граж-
данской идентичности у студентов, обучающихся в современной высшей школе. Задачи статьи: 
аргументация актуальности исследуемой проблемы, определение предпосылок формирования 
гражданской идентичности у студентов, обучающихся в современном вузе, и условий ее возникно-
вения. Гипотеза: мы предполагаем, что эффективность формирования гражданской идентичности у 
студентов в высшей школе будет в том случае, если ориентировать студентов на формирование ин-
формационно-коммуникативной культуры; если образовательная среда вуза способствует формиро-
ванию духовно-нравственной, политико-правовой культуры. Методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, сопоставление. В процессе исследования было доказано, что формирование 
гражданской идентичности у студентов в высшей школе составило основу информационно-комму-
никативной культуры.

Гражданская идентичность выступает важ-
ным фактором сохранения основ гражданского 
общества. Изменения исторической реально-
сти, связанной с ростом кризисных ситуаций 
из-за обострения геополитических кризисов, 
привели к трансформации духовно-нравствен-
ных нарративов. Во многом вызывает обеспо-
коенность то, как сегодня воспринимаются 
достижения Российской Федерации в разных 
отраслях, начиная с научной, экономической, 
политической, правовой и социальной. Риско-
генным является повышенный негативизм и 
категоричный критицизм. Все инновации, ко-
торые происходят в окружающем человека про-
странстве, в такой ситуации способствуют их 
обесцениванию. Настроение, которое трансли-
руют средства массовой информации, особен-
но в сети Интернет, вызывают противоречивые 
эмоции.

По мнению Владимира Владимировича Пу-
тина: «В мире 21 века на фоне новой расстанов-
ки экономичных цивилизованных военных сил 
Россия должна быть суверенной и влиятельной 

страной. Мы должны не просто уверенно раз-
виваться, но и сохранить свою национальную и 
духовную идентичность, не растерять себя как 
нация. Быть и оставаться Россией». 

Анализируя разные подходы к идентич-
ности, мы выделяем несколько ее видов. Это 
может быть как личная идентичность, нацио-
нальная идентичность, религиозная, культурная 
и гражданская. Гражданская идентичность вы-
ступает основным звеном, которое формирует 
культуру гражданского общества. Во многом, 
если мы затронем этимологию идентичности, 
то она будет связана с отождествлением и са-
моотождествлением своих ценностей, нарра-
тивов, норм, традиций, ценностных установок 
с определенной социальной группой. Это мо-
жет быть субкультурная, контркультурная или 
массовая группа. Особая роль в формировании 
гражданской идентичности принадлежит со-
циальным институтам образования, поскольку 
сегодня мы сталкиваемся с тем, что культурная 
идентичность очень эмоционально и хаотично 
усваивается индивидом по мере его вкусов, ин-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(178).2024. 115

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

тересов и семейного воспитания, а религиозная 
идентичность относится к аналогичной группе, 
тогда как национальная идентичность расши-
ряется под влиянием национальной группы. А 
гражданская идентичность опирается на право-
вые механизмы, нормированное восприятие ре-
альности, и она очень часто не объясняется в 
семейных институтах. 

В культурных, религиозных и националь-
ных институтах гражданская идентичность во 
многом помогает человеку понять, насколько 
важно соблюдать те социальные договоренно-
сти, которых общество достигло к определенно-
му периоду. 

Возможности по формированию граждан-
ской идентичности у студенческой молодежи 
сегодня достаточно высоки, поскольку в обра-
зовательные курсы включены дисциплины гу-
манитарного, общественного цикла, в рамках 
которых возможно педагогическое проектиро-
вание интерактивной работы в этом векторе: 
обсуждение, дискуссионные формы, дебрифинг, 
кейс-стади, проектные, проблемные методы и 
иные другие формы, методы, средства работы 
по разъяснению значения гражданской иден-
тичности и социального договора для того, что-
бы сохранять как свои права, так и права друго-
го человека. 

В ситуацию риска мы попадаем тогда, ког-
да гражданская идентичность начинает объяс-
няться с очень узкой точки зрения, как ограни-
чительный фактор для свободы самопроявления 
человека. Опираясь на основной принцип за-
конотворчества, мы с вами знаем, что права од-
ного человека заканчиваются там, где они на-
рушают права другого. В то же время именно 
юношеский возраст является наиболее сензи-
тивным к духовно-нравственному, эмоциональ-
ному, культурному, правовому, политическому 
мерцанию смыслов. И недостаток именно граж-
данского воспитания в этом возрасте может 
привести к крайне трагичным последствиям, 
когда мы говорим про формирование делинк-
вентного, деструктивного поведения, направ-
ленного в отношении государства или какой-ли-
бо отдельной страты. 

Высшая школа сегодня выступает регио-
нальным центром смыслоориентирования мо-
лодого человека и обладает исключительными 
возможностями целенаправленного формиро-
вания общероссийской гражданской идентич-
ности у молодежи. Очень важно, чтобы этот 
процесс проходил на основе грамотных, до-

стоверных, духовно-нравственных ценностей, 
норм, законов, исторических традиций, прису-
щих для Российской Федерации. 

По нашему мнению, формирование обще-
российской гражданской идентичности должно 
коррелировать с формированием и региональ-
ной гражданской идентичности. Поскольку 
именно с нее начинается отождествление у 
студентов себя как представителя большой ре-
гиональной семьи, а не просто субъекта тер-
риториальной общности. Регионы обладают 
уникальным воспитательным потенциалом, но 
сегодня мы наблюдаем некоторую депрессив-
ность восприятия молодым человеком своей 
малой родины. Россия – полиэтническое го-
сударство, на территории которого проживает 
более 193 этносов, поэтому, безусловно, не-
обходимо разграничивать и целенаправленно 
формировать как общероссийскую граждан-
скую идентичность, так и региональную, наци-
ональную, культурную и религиозную формы 
идентичности. Об этом говорится во многих 
законодательных актах, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте высшего 
образования и только на взаимном дополнении 
этих идентичностей мы сможем вывести обще-
российскую гражданскую идентичность на 
личностнозначимый уровень. Когда осущест-
вляется соблюдение закона, соблюдение права, 
выполнение утвержденной законодателем нор-
мы, включенность в законотворческий процесс 
посредством внесения/дополнения грамотных 
корректных изменений, тогда и новации стано-
вятся нормой жизни для гражданина современ-
ного государства.

В то же время важно обращать внима-
ние на педагогическое проектирование дан-
ного процесса. Длительное время считалось, 
что проектный подход выступает базовым при 
формировании общероссийской гражданской 
идентичности. Но сегодня мы можем конста-
тировать некоторые особенности этого процес-
са. Безусловно, проектный подход интересен и  
результативен для той молодежи, которая разде-
ляет патриотические взгляды и правовую куль-
туру. Но есть молодежь группы риска, которая 
испытывает глубоко кризисные переживания 
из-за мерцания деформированных симуляк- 
ров [1].

В рамках формирования общероссийской 
гражданской идентичности во Владимирском 
государственном университете имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича 
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Столетовых координационным центром был 
организован круглый стол, ставший уникаль-
ной площадкой, где студенты приняли актив-
ное участие в составлении карты «Межнаци-
онального и межконфессионального единства 
Владимирской области». Карта составила мо-
заику из десятков кусочков, содержащих тезис  
«Ты – уникальный фрагмент большой карты». 

При работе с неосознаваемыми уровнями 
восприятия кризисных национальных паттер-
нов, присутствующих у некоторых радикально 
настроенных страт населения, именно межэт-
ническая, межконфессиональная дружба мо-
жет выступить основой спасения и, поскольку 
только от нас самих зависит то, как именно мы 
воспринимаем нашу национальность (как кри-
зисную основу для формирования неонацизма, 
чтобы исключить возможность равноправия 
для других народов, или как основу для созда-
ния межнационального и межконфессиональ-
ного мира), не отрицая собственной уникально-
сти, но и не отрицая уникальности другого.

Форма практической работы, состоявшая в 
составлении карты «Межнационального и меж-
конфессионального единства Владимирской об-
ласти», когда каждый является ее уникальным 
фрагментом, вызвала дискуссию. Оказалось не 
так и просто сразу вписать себя в межнацио-
нальное и межконфессиональное пространство 
региона с позиции позитивной повестки. По-
добная практика будет интересна для проведе-
ния в рамках стратегических сессий и проблем-
ных семинаров. 

Россия смогла сохранить свой суверенитет 
только благодаря уникальным подходам к меж-
национальным и межконфессиональным во-
просам. В то же время пропагандистские войны 
могут извратить даже самые высокие гумани-

тарные формы помощи, годы дружбы, взаимо-
действия, конструктивного лада и перевернуть 
их таким образом, чтобы человек воспринял 
даже позитивные установки и нормы взаимо-
действия как основу для вражды, разногласий и 
взаимной ненависти. 

При организации круглого стола для сту-
денческой молодежи, скорее всего, нужно де-
лать акцент не на разногласиях, а на поиске ос-
нований для согласия, поскольку разногласия 
активно представляются во многих средствах 
массовой информации и в массовом сознании, а 
вот основания для согласия звучат очень редко 
и не всегда популярно. Но наша с вами задача 
сегодня – выстраивать позитивное простран-
ство и формировать нарративы, позволяющие 
выжить, не сдаться, проявить милосердие и до-
броту. 

Таким образом, формирование гражданской 
идентичности у студентов сегодня имеет как 
высокие перспективы, так и риски. Перспек-
тивы связаны с формированием гражданской 
идентичности в том случае, если студенты бу-
дут ориентированы на формирование информа-
ционно-коммуникативной культуры и организа-
цию специально выстроенной образовательной 
среды, которая будет способствовать развитию 
духовно-нравственных ценностей, а также по-
литической и правовой культуры. 

Мы полагаем, что риски могут возникать в 
тех ситуациях, когда студент погружается само-
стоятельно в хаотичное смысловое простран-
ство, например, созданное ИИ, нейросетями,  
в котором отсутствуют векторные точки, право-
вые параллели, которые могут запутать моло-
дого человека и привести его к делинквентным, 
деструктивным формам поведенческих стра-
тегий. 
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Аннотация: Цель статьи – поделиться опытом работы в психолого-педагогических классах и 
наметить основные тенденции эффективного преподавания психологии в школе. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: разработать диагностическую базу и провести исследо-
вание контингента обучающихся психолого-педагогических классов на предмет их заинтересован-
ности обучения в данных классах в соответствии с выбором их будущей профессии. Гипотеза ис-
следования построена на предположении о том, что психологическая подготовка школьников будет 
эффективной, если преподавание психологии будет носить практико-ориентированный характер, 
отвечать запросам и интересам обучающихся. Методами исследования данной работы являются 
систематизация и обобщение теоретических и практических аспектов преподавания психологии в 
школе. Достигнутые результаты: анализ проведенного исследования обучающихся психолого-пе-
дагогических классов показал, что подавляющее большинство учащихся демонстрирует нацелен-
ность на профессии, требующие социальных умений и нуждающиеся в социальных контактах.

Начало XXI века связано с изменениями 
глобального характера: огромный поток ин-
формации, рост скорости жизни, высокая ее не-
стабильность, смена ценностных ориентиров и  
т.п. Глобальные изменения не могли не сказать-
ся на психике человека. Сегодня отмечаются 
значительные перемены в детстве (здесь дет-
ство мы будем понимать как основание вос-
производства и носитель будущего общества). 
Проведенный учеными Российской академии 
образования анализ показывает достаточно се-
рьезные разноплановые и разнохарактерные 
изменения детства. Достаточно серьезную тре-
вогу вызывает на современном этапе жизни 
нежелание значительной части школьников 
учиться, многие не видят в этом смысла; замет-
ных масштабов приобрела тревожность, увели-
чивается количество детей с эмоциональными 
проблемами, находящихся в состоянии аффек-
тивной напряженности и испытывающих по-
стоянно чувство незащищенности и беспомощ-
ности, отсутствия опоры в близком окружении; 
отмечается тенденция увеличения токсичности 

в отношениях ребенок-взрослый; активизирует-
ся проблема школьной адаптации и прочее. 

Сегодня как никогда становится актуаль-
ным вопрос сохранения и поддержания пси-
хического здоровья личности, ее душевного 
состояния благополучия, при котором она спо-
собна раскрывать и реализовывать свой по-
тенциал, справляться со стрессом, эффективно 
функционировать, что в конечном счете и есть 
важнейшая ценность человека. Здоровая жизне-
деятельность человека – это его духовность, са-
мореализация, стремление к смыслу, и все эти 
компоненты находятся в плоскости изучения и 
понимания психологии.

Все вышесказанное говорит о важности 
и необходимости со школы закладывать осно-
вы психологической грамотности обучающих-
ся: необходимо учить ребенка проявлять свои 
эмоции и управлять ими, коммуницировать с 
близкими людьми и социальным окружением в 
целом, верно выстраивать межличностные от-
ношения, профессионально ориентировать и  
т.п. Эти задачи и не только призваны решать се-
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годня психолого-педагогические классы, созда-
ваемые на базе школьных образовательных ор-
ганизаций.

Хочется отметить, что особую веху в разви-
тии ребенка представляют подростковый и ран-
ний юношеский возраст, главная особенность 
которых – взросление как изменение и струк-
турирование определенных качеств и свойств, 
составляющих социальную и психологическую 
взрослость; в этот период дети находятся в по-
исках собственного «Я», испытывают острую 
потребность ощущать себя автором своей жиз-
ни, это время разочарований, потерь, время 
трудного выбора жизненных приоритетов, цен-
ностей, профессии и именно в этот непростой 
период жизни ребенок остро нуждается в помо-
щи и поддержке. Практика показывает, что се-
годня родители недостаточно включены в эмо-
циональную жизнь своих детей, что приводит 
к отчужденности сторон, а иногда и к их пол-
ному разрыву, в результате чего ребенок часто 
остается один на один со своими проблемами, 
либо ищет поддержку в социальных сетях. Про-
блемы нарастают как снежный ком, а как разре-
шать их, ребенок не знает.

Как правило, к школьным психологам дети 
обращаются неохотно и крайне редко, и психо-
логи чаще заняты отчетами, или работают с об-
учающимися из неблагополучных семей, но в 
профессиональной консультации психолога не 
в меньшей степени нуждается и «отличник», 
для которого очень важна учеба и у него часто 
возникают проблемы с адаптацией в социуме. 
Сегодня приблизительно у 40 % учеников диа-
гностируется школьная дезадаптация и прибли-
зительно у 70 % – пограничные психические 
расстройства, которые чаще связаны с соци-
альными факторами. К сожалению, с психоло-
гом (чаще не школьным) родители с ребенком 
встречаются в тот момент, когда проблемы уже 
находятся в глубокой стадии. Конечно, психо-
логами ведется сегодня просветительская рабо-
та на разных уровнях и в различных форматах, 
однако практически все они отмечают, что эти 
знания абсолютно не внедрены в повседневную 
жизнь большинства людей и психологическая 
некомпетентность родителей высока. Именно 
поэтому внедрение психологического знания в 
школьную практику сегодня как никогда акту-
ально. 

Следует сказать, что основная проблема 
при решении данного вопроса состоит в том, 
чтобы понять, как должен быть выстроен пси-

хологический курс в школе, что необходимо 
преподавать, чему важно учить детей, должен 
ли быть этот курс обязательным, поскольку это 
повлечет за собой контроль знаний, что в ко-
нечном счете может разрушить эффективность 
курса. Следует помнить и о том, что изучение 
определенных тем в школьном курсе будет 
определяться запросами общества, культурны-
ми установками и т.п. 

Наш опыт показывает, что наибольший 
интерес у школьников вызывают темы, по-
священные межличностному общению со 
сверстниками и родителями, самопознанию, 
профессиональному самоопределению. На 
практических занятиях по психологии обучаю-
щиеся учатся мыслить, рассуждать на заданные 
темы, выражать свое мнение, осмысливать и 
объяснять свои эмоциональные переживания, 
развивать эмпатические и рефлексивные спо-
собности. Нередко в рамках групповой работы 
обнаруживались коммуникативные проблемы, 
однако дети учились самостоятельно их осозна-
вать, обнаруживать причины и находить спосо-
бы разрешения. Учащиеся отмечали, что данная 
работа для них была непривычна, но интересна. 

Психология – одна из интереснейших наук, 
в которой все про человека, его внутренний 
мир, и поэтому, на наш взгляд, она не должна 
стать обязательным уроком, где жестко будут 
спрашивать за невыученные темы. Психологи-
ческий материал в школе не должен подлежать 
обязательному усвоению, иначе его живое со-
держание будет разрушено под гнетом дидакти-
ческих принципов. 

Сегодня сложно однозначно сказать, каков 
должен быть психологический курс в школе, но 
совершенно ясно, что предмет должен отвечать 
интересам и запросам школьников. Думается, 
что здесь допустимы, например, обучающие 
тренинги; через этот предмет возможно вво-
дить обучающихся в мир ценностей, при этом 
психолог должен грамотно уметь вести откро-
венный разговор о самом главном и важном для 
ребенка, вводить в эту беседу собственные цен-
ности, которые для учащихся будут не просто 
знаниями, а определяющими его собственные 
ценностные смыслы. Несомненно, это накла-
дывает огромную ответственность на личность 
и деятельность психолога и предъявляет высо-
кие требования к его профессиональной компе-
тенции. Критериями оценки сформированности 
компетенций психолога должны выступать не 
только знания, умения и навыки, но и его лич-
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ностные качества – коммуникабельность, ответ-
ственность, способность учитывать изменения 
в окружающей его среде, стремление к самораз-
витию, максимальному сближению с обучаю-
щимися, желанию «быть с ними на одной вол-
не». «Процесс образования профессиональной 
компетенции зависит от окружающей среды, 
так что именно эта среда должна способство-
вать профессиональному самоутверждению»  
[1, с. 25].

Важно подчеркнуть, что психолог не дол-
жен быть лидером, но и пастырем, проводни-
ком, который может поделиться необходимыми 
знаниями, советами в нужный момент. Психо-
логия в школе должна быть не абстрактно-науч-
ной, а практически значимой, но при этом науч-
но обоснованной. 

Одной из важных задач, которые призваны 
решать психолого-педагогические классы – это 
профессиональная ориентация школьников, 
поэтому хотелось бы понять, действительно 
ли дети, пришедшие в педагогические классы, 
свою будущую профессию связывают с учи-
тельской деятельностью, или, по крайней мере, 
с какими-либо другими социальными профес-
сиями. В связи с этим одним из направлений 
нашего исследования явилось изучение профес-
сионального самоопределения школьников 10-х 
и 11-х классов. В исследовании приняло уча-
стие 65 человек, 35 из которых – учащиеся 11-х 
классов и 30 человек десятиклассников. Нами 
учитывалась самооценка учащихся как слож-
ный психологический феномен, выполняющий 
волевую саморегуляцию человека, личностные 
особенности темперамента, профессиональная 
направленность личности (методики А. Голом-
штока, Йовайши, Дж. Голланда и др.). Анализ 
исследования показал, что среди десятикласс-
ников 70 %–75 % (в разных классах) имеют 
неадекватную самооценку, а среди одиннадца-
тиклассников – 63 % учащихся с неадекватной 
самооценкой, с тенденциями к ее завышению, 
либо занижению. Видимо это определяется 
тем, что в этом возрасте у учащихся возника-
ет достаточно сложное самооценочное обра-
зование, которое включает в себя как наиболее 
развитые, так и простейшие формы отношения 
к себе. Кроме того, в данном образовании все 
«компоненты сосуществуют в одной плоскости, 

а не иерархизируются, как это имеет место в 
других сложных психологических структурах»  
[2, с. 38].

В случае обследования обучающихся с по-
мощью анкеты «Ваша будущая профессия», 
которая демонстрирует степень соотношения 
субъективного представления школьников о 
выбираемой ими профессии ее реальным ха-
рактеристикам, обнаружено, что практически 
все учащиеся демонстрируют противоречивые 
связи в ответах на большинство вопросов, что 
говорит о малой информированности и заблуж-
дениях в представлении о профессии, что в ко-
нечном счете свидетельствует о недостаточной 
осознанности профессионального выбора и не-
обходимости его коррекции. 

 Результаты обследования профессио-
нальных склонностей методикой Йовайши и  
А. Голомштока на той же выборке испытуемых 
показали, что первое место среди выбранных 
школьниками занимают профессии, связанные 
с работой с людьми – 61 %, второе место заня-
ли профессии, связанные со сферой искусства 
и сферой технических интересов, примерно 
27 %. Эти данные коррелируют с результатами, 
полученными методикой определения профес-
сиональных типов личности Дж. Голланда. Так, 
среди испытуемых, относящихся к социально-
му типу, выявлено приблизительно 61 %, арти-
стическому и предприимчивому по 27 %. Таким 
образом, данное обследование продемонстри-
ровало тот факт, что подавляющее большинство 
учащихся нацелено на профессии, требующие 
социальных умений и нуждающиеся в социаль-
ных контактах, и их обучение в психолого-педа-
гогических классах не является случайностью.

Опыт работы в педагогических классах 
только набирает обороты, существует немало 
вопросов и проблем у всех участников обра-
зовательного процесса, но очевидно, что пред-
мет «Психология» будет полезен, если он будет 
иметь практико-ориентированную направлен-
ность, в процессе которого ребенок сможет по-
лучить реальную помощь и научиться понимать 
себя, приобрести навыки ассертивного поведе-
ния и научиться анализировать жизненную си-
туацию, справляться со стрессом, планировать 
собственную жизнь и главное – нести за нее от-
ветственность.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА  

LMS MOODLE

И.Б. АХПАШЕВА, И.С. БЕКЕШЕВА, О.В. БОБЫЛЕВА

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», 
г. Абакан

Ключевые слова и фразы: цифровая образовательная среда; цифровые технологии; онлайн-
курс; LMS Moodle; методика обучения; методические рекомендации. 

Аннотация: На сегодняшний день необходимость работать в цифровой образовательной среде 
всем учебным заведениям, в том числе и вузам, прописана на законодательном уровне (федераль-
ный проект «Цифровая образовательная среда» и т.д.), что обуславливает актуальность данного ис-
следования, целью которого является: описание методики обучения в цифровой среде LMS Moodle, 
а также анализ эффективности использования данной платформы. Для достижения цели были по-
ставлены следующие задачи: описать основные дидактические принципы образовательного про-
цесса в цифровой среде; выявить преимущества LMS Moodle; описать разработанные авторами ме-
тодические рекомендации по использованию цифровой среды Moodle ХГУ; провести опрос среди 
студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки) для определения эффективности, удобства и доступности обучения в цифровой среде вуза.

В соответствии с целью исследования была определена гипотеза: методика обучения студентов 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) в 
цифровой среде LMS Moodle будет более эффективна, если придерживаться разработанных автора-
ми методических рекомендаций. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач использовались общетео-
ретические и эмпирические методы исследования.

Были получены следующие результаты: в данном исследовании выявлены основные дидак-
тические принципы образовательного процесса в цифровой среде, сформулированы методические 
рекомендации для работы в цифровой среде LMS Moodle, а также описан авторский опыт рабо-
ты в данной среде в рамках обучения студентов Хакасского государственного университета имени 
Н.Ф. Катанова (ХГУ им. Н.Ф. Катанова).

В рамках реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» Министер-
ство просвещения РФ прописывает создание 
условий для внедрения безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей фор-
мирование ценности к саморазвитию и само-
образованию у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем об-
новления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, создания 
федеральной цифровой платформы [2]. В свя-
зи с этим актуализируется проблема методиче-
ских приемов организации цифрового обучения 
в образовательной среде высших учебных за-

ведений. Целью данной статьи является описа-
ние методики обучения в цифровой среде LMS 
Moodle, а также анализ эффективности исполь-
зования данной платформы. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – 
это открытая совокупность информационных, 
телекоммуникационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств, цифровых 
образовательных ресурсов, обеспечивающих 
условия освоения образовательных программ в 
полном объеме, независимо от места нахожде-
ния обучающихся [3]. 

На сегодняшний день ЦОС вуза обеспечи-
вает доступ к основным профессиональным 
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образовательным программам (ОПОП), учеб-
ным планам, рабочим программам дисциплин, 
к изданиям библиотечных систем и цифровым 
образовательным ресурсам; фиксирует ход об-
разовательного процесса, результатов текущей, 
промежуточной аттестации и результатов осво-
ения ОПОП; создает условия для организации 
интерактивного взаимодействия между участ-
никами образовательного процесса, проведения 
занятий и оценивания результатов обучения.

Методика обучения в современной обра-
зовательной среде – это система принципов, 
средств и стратегий, применяемых для орга-
низации процесса обучения и достижения по-
ставленных целей. Основными дидактическими 
принципами образовательного процесса в циф-
ровой среде являются: 

– принцип доминирования (фокусируется 
на самостоятельной учебной деятельности сту-
дента в ЦОС);

– принцип адаптивности (позволяет вы-
рабатывать индивидуальный подход в зависи-
мости от условий цифрового образовательного 
процесса); 

– принцип интерактивности и мультиме-
дийности;

– принцип насыщенности ЦОС (требу-
ет избытка информационных ресурсов для по-
строения индивидуальной стратегии обучения);

– принцип оценивания;
– принцип доступности и др. [1].
Одной из широко используемой ЦОС в ву-

зах является свободно распространяемая си-
стема LMS Moodle. Данная образовательная 
платформа представляет собой цифровую ин-
струментальную среду для обеспечения обра-
зовательного процесса, разработки открытых 
онлайн-курсов. 

Преимуществом LMS Moodle является ее 
соответствие федеральным стандартам циф-
рового обучения. Система LMS Moodle опре-
деляется следующими характеристиками: 
многократность использования; адаптивность, 
обеспечивающаяся современными цифровыми 
технологиями; мультимедийность; экономиче-
ская доступность и др. [4].

В настоящее время ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
активно использует систему LMS Moodle, явля-

Рис. 1. Фрагмент информационно-методического блока курса «Информатика и современные 
цифровые технологии»
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ющуюся важнейшим звеном во взаимодействии 
со студентами и в организации образовательно-
го процесса. Основными средствами организа-
ции цифрового обучения на данной платформе 
являются открытые онлайн-курсы. На сегод-
няшний день авторами разработаны более 10 
онлайн-курсов по преподаваемым дисципли-
нам. Разработанные курсы характеризуются 
двойной целью обучения: с одной стороны, они 
направлены на организацию учебного процес-
са, с другой – на формирование цифровой гра-
мотности обучающихся.

Разработанные курсы состоят из трех бло-
ков: организационного, информационно-мето-
дического, коммуникативного. В организаци-
онном блоке представлены аннотации, рабочие 
программы дисциплин, план-график (соотнесе-
но с расписанием) и инструкции по использо-
ванию курса. В информационно-методическом 
блоке представлены учебные материалы по 
основным темам курса, средства оценивания 
результатов обучения, материалы для самостоя-
тельной работы и др. Пример фрагмента учеб-
но-методического блока курса «Информатика и 
СЦТ» представлен на рис. 1. 

Все дидактические элементы включают 
цифровые образовательные ресурсы, обеспе-
чивающие все виды работ студентов: лекции, 
презентации, глоссарий, практические и лабо-
раторные работы, материалы для самостоятель-
ной работы, тестовые задания и др. 

Методические рекомендации по исполь-
зованию цифровой образовательной среды 
Moodle ХГУ следующие.

1. Для входа в систему Moodle ХГУ сле-
дует ввести в адресную строку браузера web-
адрес сайта https://newdo.khsu.ru/ или зайти че-
рез образовательный портал вуза, щелкнув по 
значку . Затем ввести логин и пароль, 
выданные при поступлении в вуз. 

2. Изучение курса дисциплины нужно на-
чать с ознакомления Аннотации, Рабочей про-
граммы, инструкции и План-графика. Затем из-
учить теоретические основы рассматриваемой 
темы дисциплины, расскрывающие основные 
концептуальные вопросы модуля. Теоретиче-
ские знания закрепляются на практических ра-
ботах. Очевидно, что качественное изучение 
теоретического материала является гарантией 
для успешного выполнения практических и са-
мостоятельных работ. 

3. Работа с практическими и самостоя-
тельными работами. Материалы для практиче-
ских и самостоятельных работ представлены в 
виде заданий в текстовом формате, содержащие 
методические рекомендации по выполнению за-
дания и критерии оценивания. Для просмотра 
задания необходимо щелкнуть по соответству-
ющей гиперссылке с названием задания, на-
пример, «Практическая работа № 3_Текстовый 
процессор Word». 

4. По итогам выполнения практических 
работ требуется составить отчет в форме отче-
та, который должен быть загружен в систему 
для проверки. Для загрузки отчета следует щел-
кнуть по кнопке «Добавить ответ на задание», 
в открывшемся окне выбрать «Добавить» и за-
грузить файл. Для отправки ответа на провер-

Рис. 2. Диалоговое окно для загрузки выполненной студентом работы
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ку преподавателю нажать кнопку «Сохранить» 
(рис. 2). 

Чтобы увидеть результат проверки заданий, 
нужно перейти на страницу «Задания», нажав 
ссылку «Задания» в блоке «Элементы курса». 
Откроется таблица, где в столбце «Оценка» 
отображаются оценки преподавателя. Соответ-
ственно, если в этом поле стоит прочерк, зада-
ние не оценено.

5. Комментарии. Комментарий рекоменду-
ется использовать, например, для уведомления 
преподавателя при ошибочной отправке на про-
верку файла с ответом. Для того чтобы доба-
вить комментарии, необходимо нажать на текст 
«Комментарии» в строке «Комментарии к отве-
ту», ввести в открывшееся поле текст и нажать 
«Сохранить комментарий». 

6. Тестирование. Для каждой темы из-
учаемой дисциплины разработаны тестовые 
задания, по результатам которых указываются 

результаты обучения, направленные на дости-
жение определенных знаний в рамках формиру-
емых компетенций. Перед прохождением теста 
внимательно изучите инструкцию, где пропи-
саны время решения тестовых заданий, коли-
чество попыток и критерии оценивания. Для 
прохождения теста кликните на его название на 
странице курса и нажмите «Начать тест».

7. Коммуникация между участниками об-
разовательного процесса. Реализация взаимо-
действия в LMS Moodle осуществляется с по-
мощью интерактивных элементов, таких как 
форум, чат, обратная связь, видеоконференции, 
являющиеся удобными инструментами для об-
учения, общения и проведения консультаци-
онных работ. Также взаимодействие между 
преподавателем и студентами может быть реа-
лизовано в различных формах онлайн-занятий. 
В LMS Moodle ХГУ используется упрощенный 
веб-интерфейс для сервера конференций с от-

Рис. 3. Диалоговое окно «Вопрос» и шкалы ответов

Рис. 4. Результаты опроса



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(178).2024. 125

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

крытым исходным кодом BigBlueButton, для 
участия в котором необходимо войти в свою 
учетную запись Moodle, найти модуль, где за-
планирован вебинар, и перейти по ссылке.

Для определения эффективности, удобства 
и доступности обучения в ЦОС вуза был про-
веден опрос среди студентов направления под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). В данном опро-
се приняло участие более 70 респондентов пер-
вого курса. 

Цель опроса – оценка цифровой образова-
тельной среды вуза, в частности, онлайн-курса 
в системе LMS Moodle ХГУ по пятибалльной 
шкале. Опрос был реализован на этой же плат-
форме в форме голосования. Вопрос и шкала 
ответов представлены на рис. 3. 

Данные опроса показали, что более 80 % 

студентов оценили работу на данной платформе 
на «хорошо» и «отлично». Результаты опроса 
представлены на рис. 4. 

Цифровые среды становятся неотъемлемой 
и необходимой частью образовательного про-
цесса в современных реалиях. LMS Moodle ХГУ 
является высокоэффективной платформой орга-
низации образовательного процесса студентов 
очной и заочной формы обучения. Данные про-
веденного авторами опроса показали, что более 
80 % студентов оценили работу на данной плат-
форме на «хорошо» и «отлично». Представлен-
ные в работе методические рекомендации по-
зволили студентам более эффективно работать 
на образовательной платформе, самостоятельно 
изучать учебный материал и выполнять прак-
тические работы курса, взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса.
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Аннотация: В статье рассматривается роль и влияние студенческих конструкторских бюро 
(СКБ) на развитие исследовательской деятельности студентов. Цель статьи: выявление педагоги-
ческих возможностей СКБ, положительно влияющих на процесс формирования исследовательской 
культуры студентов вуза. Задачи: проанализировать процесс развития СКБ в системе образования; 
дать характеристику структуре СКБ в современных условиях; выделить категории педагогических 
возможностей СКБ в формировании исследовательской культуры. Гипотеза исследования: процесс 
формирования исследовательской культуры студентов будет осуществляться наиболее эффективно 
при учете регулятивных, ориентационных и проективных педагогических возможностей СКБ. Ос-
новные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научной литературы по пробле-
ме исследования. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что СКБ играют важную 
роль в подготовке студентов к профессиональному успеху и способствуют социальному и техноло-
гическому прогрессу в глобальном плане.

Одним из наиболее эффективных инстру-
ментов содействия исследовательской деятель-
ности студентов являются студенческие кон-
структорские бюро (СКБ). 

Получившие распространение в советское 
время, СКБ стали неотъемлемой частью си-
стемы образования, исполняя роль научно-ис-
следовательской образовательной среды для 
развития технических, творческих и инженер-
ных составляющих в процессе обучения. С мо-
мента своего создания СКБ были внедрены в 
деятельность высших учебных заведений для 
того, чтобы предоставить студентам свободный 
практический опыт в области конструирова-
ния, изготовления и исследований в различных 
областях инженерной деятельности. Проекты 
СКБ часто разрабатывались в тесном сотрудни-
честве с промышленными предприятиями или 
исследовательскими институтами. Главная цель 
состояла в том, чтобы преодолеть пропасть 
между теоретическими и фундаментальными 

дисциплинами и практическим применением 
знаний в реальных проектах, тем самым обе-
спечив будущим инженерам надежную основу 
их дальнейшей научно-исследовательской дея-
тельности. С начала своего развития концепция 
студенческих конструкторских бюро играла 
ключевую роль в оттачивании навыков будущих 
специалистов по целому ряду областей, вклю-
чая аэрокосмическую инженерию, электронику, 
робототехнику, автомобилестроение и другие. 
Осуществляющие свою деятельность на базе 
университетов, технических колледжей и спе-
циализированных профессионально-техниче-
ских учебных заведений, разбросанных по все-
му СССР, СКБ служили настоящими очагами 
инноваций [4]. 

Студенческое конструкторское бюро Мо-
сковского авиационного института (МАИ) [3] – 
одно из самых известных конструкторских 
бюро в России, внесшее огромный вклад в раз-
витие аэрокосмической отрасли страны. Ос-
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нованный в 1965 г., СКБ-1 при авиационном 
инженерном факультете МАИ стал центром 
инноваций, лидером в области проектирования 
и разработки экспериментальных самолетов, 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 
различных проектов, относящихся к аэрокосми-
ческой отрасли. По своей сути, СКБ-1 служило 
испытательным полигоном для студентов, пре-
доставляя им возможность на практике ознако-
миться с тонкостями проектирования самоле-
тов, аэродинамики, двигательных установок и 
связанных с ними технологий. 

За пределами МАИ аналогичная история 
разворачивалась по всей России, где различные 
университеты и технические институты име-
ли свои собственные научные центры, каждый 
из которых специализировался на различных 
инженерных дисциплинах. Эти бюро, похожие 
по своей структуре и деятельности на СКБ-1, 
служили плацдармом научной карьеры для тех 
студентов, чьи теоретические и практические 
знания, личностные установки и ориентации 
позволяли беспрепятственно реализовывать 
свои идеи в сотрудничестве с коллективом, 
управлять проектами и вступать в партнерские 
отношения с заинтересованными сторонами в 
промышленности. 

После распада Советского Союза в 1991 г. 
ситуация с инженерным образованием в России 
претерпела серьезные изменения. Хотя многие 
учебные заведения продолжали существовать, 
им пришлось столкнуться с последствиями эко-
номических потрясений и пересмотром приори-
тетов в рамках зарождающейся образователь-
ной парадигмы. Несмотря на эти трудности, 
некоторые СКБ продемонстрировали устойчи-
вость, внедрив современные методики, пере-
довые технологии и диверсифицировали свои 
портфолио, чтобы охватить такие развивающи-
еся области, как информатика, возобновляемые 
источники энергии, биотехнологии и др. 

В последние годы в российских научных 
кругах наблюдается возрождение интереса к 
структуре студенческих конструкторских бюро. 
Эти студенческие научные объединения, от-
нюдь не являющиеся пережитками ушедшей 
эпохи, продолжают служить оплотами прак-
тико- ориентированного обучения, предоставляя 
студентам необходимые компетенции для бес-
препятственной интеграции в профессиональ-
ную среду [2]. Кроме того, СКБ являются цен-
трами научных исследований, способствующие 
развитию творчества, коллективизма и пред-

принимательства. Благодаря своей многогран-
ной деятельности СКБ не только воспитывают 
таланты, но и способствуют экономическому 
развитию страны в авангарде технологических 
инноваций на мировой арене.

В современном научном сообществе сту-
денческое конструкторское бюро превратилось 
в динамично развивающуюся организацию, 
служащую связующим звеном между аудитор-
ной и внеаудиторной работой с целью раскры-
тия потенциала студенческой исследователь-
ской и творческой деятельности с помощью 
передовых инструментов и методологий, тем 
самым преодолевая пропасть между теорети-
ческими знаниями и практическим опытом. От-
личительной чертой студенческих конструктор-
ских бюро является их тесное взаимодействие 
с более широким сообществом. Благодаря со-
циальному партнерству, включающему в себя 
осуществление совместных проектов, грантов и 
исследовательских инициатив, СКБ становятся 
бастионами общественного влияния: студенты 
получают возможность использовать свой ис-
следовательский потенциал для решения гло-
бальных социальных, экономических и инже-
нерных проблем. 

Участие в проектах, реализуемых студенче-
скими конструкторскими бюро, служит основой 
для развития многогранных навыков, необходи-
мых для достижения успеха в инженерной сфе-
ре и за ее пределами. Студенты, принимающие 
участие в этих совместных проектах, проходят 
преобразующий путь, в ходе которого они ов-
ладевают целым рядом компетенций в области 
управления проектами, необходимых для бес-
перебойного выполнения исследовательских 
работ [1] и, в конечном итоге, для занятия ру-
ководящих должностей в инженерной отрасли. 

Основываясь на анализе деятельности сту-
денческих конструкторских бюро, выделяем 
три категории педагогических возможностей, 
присущих этой структуре, которые способству-
ют развитию исследовательской культуры у 
студентов. Это регулятивные, ориентационные 
и проективные педагогические возможности. 
Регулятивные педагогические возможности яв-
ляются основополагающими для обеспечения 
приобретения и осваивания студентами полно-
го набора знаний и навыков, необходимых для 
проведения систематической исследовательской 
деятельности. В контексте профессиональной 
подготовки эти возможности служат основой 
для разработки рекомендаций как для студен-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.128

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
тов, так и для их наставников. Для студентов 
это означает структурированный подход к об-
учению, который вооружает их необходимыми 
инструментами и методологиями для эффектив-
ного участия в исследованиях. Для преподава-
телей и наставников, связанных с СКБ, регуля-
тивные возможности обеспечивают основу для 
разработки стратегий обучения и механизмов 
поддержки, способствующих формированию 
исследовательского мышления. Придерживаясь 
этих рекомендаций, СКБ обеспечивает последо-
вательный и сплоченный подход к интеграции 
исследовательской деятельности в более широ-
кий образовательный процесс. 

Ориентационные педагогические возмож-
ности направлены на мотивационные аспекты 
и формирование позитивного отношения к ис-
следовательской деятельности. С одной сторо-
ны, эти возможности создают основу для на-
правления деятельности СКБ в формировании 
проактивного поискового мышления и развития 
личных качеств, соответствующих исследова-
тельской культуре: поощрение любознатель-
ности, критического мышления и готовности 
исследовать новые идеи [5]. С другой стороны, 
ориентационные возможности направлены на 
формирование у будущих инженеров позитив-
ного, основанного на ценностях отношения к 
исследованиям: эмоциональную вовлеченность 
и чувство профессиональной идентичности. 

Проективные педагогические возможности 
связаны с созданием среды, способствующей 
развитию исследовательских навыков. Это до-
стигается за счет преобразования учебного про-
странства в среду инженерного творчества и 
инноваций. Интегрируя исследовательские про-
екты в образовательную среду, СКБ предостав-
ляет студентам возможность применять теоре-
тические знания в практических ситуациях, тем 
самым повышая их навыки решения проблем и 
развивая творческое мышление. Такой подход 
гарантирует, что студенты будут не просто пас-
сивными получателями информации, но и ак-
тивными участниками исследовательского про-
цесса, способными генерировать новые знания 
и вносить свой вклад в развитие своей области. 

Таким образом, студенческие конструктор-
ские бюро могут реализовывать рассмотренные 
группы педагогических возможностей для си-
стематического формирования исследователь-
ской культуры среди студентов. Регулятивные 
возможности обеспечивают структурирован-
ное получение знаний и руководство процес-
сом обучения, ориентационные возможности 
способствуют позитивному отношению и про-
фессиональной идентичности, а проективные 
возможности создают среду, способствующую 
активному участию в процессе исследователь-
ской деятельности.
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Аннотация: Цель настоящей статьи – комплексный подход в формировании социально-инфор-
мационной культуры студентов технического вуза, являющейся насущной необходимостью, обу-
словленной множеством факторов, связанных с развитием технологий, глобализацией, критиче-
ским мышлением и изменениями на рынке труда.

Задача статьи: раскрыть актуальность указанной темы; показать значение формирования соци-
ально-информационной культуры студентов технического вуза. 

Методами исследования послужили: анализ, синтез научно-методической литературы по теме 
исследования.

Гипотеза работы: формирование социально-информационной культуры студентов техническо-
го вуза будет эффективно, если определены ее факторы. 

Основными результатами исследования является систематизация факторов формирования со-
циально-информационной культуры студентов технического вуза. 

В условиях непрерывной цифровизации 
всех сфер общественной жизни, где инфор-
мация становится основным ресурсом, фор-
мирование информационной культуры приоб-
ретает особую значимость, в частности, среди 
студентов технических вузов ввиду специфики 
профессиональной деятельности. Стремитель-
ное развитие информационных технологий и 
их проникновение во все сферы человеческой  
жизни требуют новых подходов к конструиро-
ванию образовательного пространства техниче-
ского вуза.

Обучение в технических вузах направлено, 
прежде всего, на развитие умения анализиро-
вать различные конструкции, а также владеть 
на профессиональном уровне современными 
специализированными программами в учебной 
и профессиональной деятельности. Однако на-
ряду с развитием профессиональных компетен-
ций недостаточно внимания уделяется личной 
жизненной стратегии будущих специалистов и 
характеру социальных отношений в целом, что 
обуславливает внедрение социокультурного 

компонента в содержание обучения студентов 
технических направлений. В техническом вузе 
акцент традиционно делается на инженерные 
и технические дисциплины, поэтому одной из 
важных задач выступает интеграция гуманитар-
ных и социальных аспектов в образовательный 
процесс, включая в себя формирование соци-
ально-информационной культуры. 

Дефиниция «социально-информационная 
культура» не имеет общепринятой формули-
ровки, представляя собой симбиоз социаль-
ной и информационной компоненты в аспекте 
социокультурного развития студентов. Связь 
данных компонент активно прослеживалась в 
трудах различных исследователей. Например, 
в понимании М.Ф. Алиевой, информационная 
культура выступает средством социальной за-
щиты личности, способной к самостоятельному  
наращиванию знаний, изменению сферы дея-
тельности, регулированию собственного пове-
дения [1].

По мнению А.А. Кондрашкиной, инфор-
мационная культура представляет собой соци-
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ально и исторически обусловленный феномен, 
так как содержание, цели и функции инфор-
мационной культуры претерпевают качествен-
ные трансформации на каждом этапе обще-
ственного развития. Вместе с тем, как отмечает  
Г.Я. Гревцева, на сегодняшний день информа-
ционно-цифровая культура выступает условием 
безопасного развития личности в цифровой об-
разовательной среде и способствует социали-
зации, киберсоциализации и самореализации 
личности [2]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в анализе понятия «информацион-
ная культура» присутствует социальный аспект. 
Ввиду этого возникает необходимость уточ-
нения термина «социально-информационная 
культура». Характеристику данному понятию 
дает Д.В. Гулякин: «социально-информацион-
ная культура – личностно-профессиональное 
новообразование в системе качеств личности 
студента технического вуза, включающее ин-
формационно-технологическое мировоззрение 
(правовые, этические и моральные нормы, цен-
ности информационного общества); характе-
ризующее уровень его социального, информа-
ционного и культурного сознания, мышления и 
поведения» [3, с. 209]. Таким образом, обобщая 
мнения различных авторов, можно утверждать, 
что социально-информационная культура сту-
дентов технического вуза представляет собой 
совокупность знаний, умений, навыков и цен-
ностных ориентаций, которые позволяют сту-
дентам эффективно взаимодействовать с ин-
формационными технологиями и ресурсами в 
социальном контексте.

Формирование социально-информацион-
ной культуры студентов технического вуза в со-
временном обществе становится все более акту-
альной задачей. Это обусловлено несколькими 
значимыми факторами. Во-первых, стремитель-
ное развитие информационных технологий и 
их проникновение во все сферы жизни требуют 
новых подходов к образовательному процессу. 
Как отмечает О.С. Зорина, современные техни-
ческие специалисты должны не только обладать 
глубокой профессиональной компетенцией, но 
и быть готовыми к работе в условиях информа-
ционного общества. Это подразумевает эффек-
тивно использовать цифровые инструменты для 
поиска и обработки данных, а также понимать 
основные принципы информационной безопас-
ности. Во-вторых, глобализация и интернацио-
нализация науки и техники усиливают необхо-
димость обмена знаниями и сотрудничества на 

международном уровне. По мнению Н.А. Дро-
новой, студенты технических вузов должны 
уметь работать в межкультурной среде, владеть 
иностранными языками и быть готовыми к про-
фессиональной коммуникации с представителя-
ми различных культур [6].

В-третьих, развитие критического мыш-
ления и медиаграмотности. Н.В. Сиврикова 
указывает, что современные информационные 
потоки насыщены большим объемом данных, 
что требует от студентов способности к крити-
ческой оценке информации и умению распоз-
навать фейки и манипуляции. Без этих навыков 
невозможно обеспечить качественное профес-
сиональное образование, поскольку студенты 
должны быть способны самостоятельно анали-
зировать и синтезировать полученные знания. 

В-четвертых, изменения на рынке тру-
да. Согласно исследованию И.Д. Колмаковой, 
М.Е. Бурлакова, Е.М. Колмаковой, Н.А. Бута-
кова, работодатели все чаще требуют от тех-
нических специалистов навыков, связанных с 
информационной грамотностью и социальной 
ответственностью. Внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта, больших данных и 
Интернета вещей приводит к тому, что специ-
алисты должны не только уметь работать с эти-
ми инструментами, но и понимать их социаль-
ные и этические последствия. 

Таким образом, формирование социально-
информационной культуры студентов техниче-
ского вуза является насущной необходимостью, 
обусловленной множеством факторов, связан-
ных с развитием технологий, глобализацией, 
критическим мышлением и изменениями на 
рынке труда. Модель формирования социально-
информационной культуры студентов техниче-
ского вуза представляет собой комплексную си-
стему, включающую целевой, содержательный, 
процессуальный и оценочно-результативный 
блоки [4; 5]. 

1. Целевой блок – содержание данного 
блока включает в себя развитие информацион-
но-технологического мировоззрения, крити-
ческого мышления, а также навыков работы с 
информационными и коммуникационными тех-
нологиями (ИКТ).

2. Содержательный блок – включает об-
разовательные программы и курсы, которые ох-
ватывают различные аспекты информационной 
грамотности, технической подготовки и комму-
никативных навыков.

3. Процессуальный блок – включает мето-
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ды и формы обучения, способствующие разви-
тию социально-информационной культуры (на-
пример, интерактивные лекции, практические 
занятия, проектное и проблемное обучение, ис-
пользование современных ИКТ в учебном про-
цессе). Важным аспектом является создание  
условий для активного взаимодействия студен-
тов с информационными ресурсами и техноло-
гиями. 

4. Оценочно-результативный блок. Оценка 
эффективности модели осуществляется через 
мониторинг академических достижений, разви-
тие профессиональных навыков и личностных 
качеств студентов.

Формирование социально-информацонной 
культуры укрепляет развитие у студентов спо-
собности к междисциплинарному взаимодей-
ствию, повышает их конкурентоспособность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией учебного процесса 
на основе применения кейсов для решения технологических задач и ситуаций. Целью статьи явля-
ется обоснование использования кейсовых технологий в процессе решения технологических задач 
и ситуаций в строительной области. Рассмотрены подходы ученых к характеристике понятий «пе-
дагогическая технология», «технология обучения», «кейсовая технология». Выполнен анализ пре-
имущества кейсовых технологий перед традиционными, обоснованы требования, предъявляемые к 
кейсовым ситуациям. В статье рассмотрены виды умений, которые будут формироваться обучаю-
щимися в процессе работы с кейсом, в том числе аналитических, исследовательских и технологиче-
ских. Гипотеза исследования основана на том, что уровень сформированности профессиональных 
знаний и умений обучающихся будет зависеть от качества кейсовых пакетов, предложенных им для 
решения технических и технологических задач и ситуаций, деятельность на основе применения 
различной технической и технологической документации. Методы исследования: изучение научной 
литературы по проблеме исследования, обобщение, синтез, моделирование процесса организации 
учебной деятельности на основе применения кейсовых технологий. 

Современный этап развития образователь-
ных процессов характеризуется использовани-
ем активных и интерактивных технологий обу-
чения, где все действия педагога должны быть 
целесообразны и направлены на достижение 
дидактических целей. 

Проблеме использования педагогических 
технологий в образовательном процессе особое 
внимание начало уделяться в конце XX столе-
тия. Одним из первых идею технологизации 
учебного процесса предложил Я.А. Коменский. 
По мнению ученого педагогическая технология 
должна гарантировать положительный резуль-
тат обучения, а для этого необходимо умело 
определять цели и задачи, выбирать оптималь-
ные средства обучения.

Существуют различные подходы к ха-
рактеристике понятия «педагогические тех-
нологии». В.И. Загвязинский рассматривает 
педагогические технологии как системную про-
ектировочную деятельность, позволяющую за-

программировать образовательные ситуации 
[2], С.И. Змеев считает, что педагогические тех-
нологии – это организация процесса обучения, 
предусматривающая определенную систему 
действий и взаимодействий активных элемен-
тов учебного процесса. 

Педагогические технологии в педагоги-
ке представляются и как технологии обучения 
[3]. Под технологией обучения подразумева-
ется использование в учебном процессе ком-
плекса современных средств обучения, методов  
и приемов преподавания, способов управле-
ния познавательной деятельностью обучаю- 
щихся [3]. 

К основным признакам педагогических 
технологий ученые относят:

– системность, предусматривающую ори-
ентацию целей, содержания и самого дидакти-
ческого процесса, представленных в виде ком-
плекса научных положений;

– проектность, предполагающую распре-
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деление технологии на этапы, логику последо-
вательности действий, обеспечивающих дости-
жение конечного результата;

– визуализация – комплексное использо-
вание технических средств обучения и контро-
ля учебных достижений обучающихся;

– диагностичность – определение целей, 
заключающихся в теоретико-методологическом 
обосновании условий и способов применения 
педагогических технологий;

– управляемость – данный признак пред-
полагает возможность проектирования и управ-
ления образовательного процесса и поэтапной 
диагностики результатов обучения;

– корректируемость, предусматриваю-
щую формирование рефлексивных умений, 
связанных с самоанализом действий с целью 
внесения процессуальных изменений в приме-
ненную в учебном процессе педагогическую 
технологию [1; 2].

В технологиях обучения содержание, мето-
ды и средства обучения находятся во взаимос-
вязи и взаимообусловленности. Однако одна и 
та же технология в различных педагогических 
условиях может выглядеть по-разному. Это за-
висит от многих факторов: от особенностей 
контингента обучающихся; педагогического 
мастерства педагога; технического и дидактиче-
ского обеспечения учебного процесса; мотива-
ции обучающихся к активной учебной деятель-
ности [1; 4].

Одними из интерактивных технологий об-
учения, направленных на активизацию мысли-
тельной деятельности обучающихся при реше-
нии различного рода технологических задач, 
являются кейсовые. 

Необходимость использования кейсовой 
технологии в образовательной практике спо-
собствует формированию умений и навыков 
мыслительной деятельности обучающихся, 
обеспечивает развитие аналитического мыш-
ления обучающихся в процессе анализа и пе-
реосмысления научной, профессиональной и 
методической информации, способствует разви-
тию личностных качеств с целью выполнения  
эффективных действий в нестандартных си-
туациях. 

Вместе с тем данная технология зачастую 
рассматривается и как метод анализа конкрет-
ных ситуаций. К преимуществам данного ме-
тода ученые относят: развитие аналитического 
мышления; обеспечение системного подхода 
к решению учебных задач и ситуаций; обеспе-

чение коллективного решения проблемы; инте-
грацию теоретических знаний с практическими 
умениями и навыками; развитие творческого 
мышления в процессе выбора способов реше-
ния учебных задач и ситуаций; самостоятель-
ность принятия нестандартных способов реше-
ния проблемы [7].

К кейсовым ситуациям, используемым в 
процессе обучения, предъявляются следующие 
требования:

– ситуация в первую очередь должна со-
ответствовать содержанию учебной темы, раз-
дела;

– ситуация должна соответствовать ин-
теллектуальным способностям обучающихся;

– ситуация должна носить профессио-
нальную направленность;

– ситуация должна отражать реальную 
проблему;

– ситуация должна отличаться проблем-
ностью и содержать необходимую теоретиче-
скую информацию;

– ситуация должна сопровождаться мето-
дическими инструкциями по ее решению [7].

Согласно исследованиям Р. Иена, кейсовую 
технологию необходимо рассматривать с анали-
тической, исследовательской, пояснительной и 
описательной позиции [6]. 

Так, кейсовую ситуацию аналитического 
и исследовательского типа можно рассматри-
вать как экспериментальную работу, а следова-
тельно, план по решению ситуации необходимо 
тщательно планировать и соблюдать логиче-
ские связи. В процессе решения таких ситуаций 
у обучающихся формируются аналитические, 
исследовательские и технологические умения.

К аналитическим умениям можно отнести: 
умения осознавать каждое техническое явление 
и его взаимосвязь и взаимозависимость со все-
ми компонентами технологического процесса; 
умения находить и анализировать следственные 
связи между смежными технологическими опе-
рациями, включающимися в сложный техноло-
гический процесс; умения создавать проблем-
ные ситуации и предусматривать способы их 
оптимального решения; умения осуществлять 
контроль за выполнением профессиональных 
действий, определять причины появления раз-
личного рода дефектов, причины их появления 
и способы устранения. 

Исследовательские умения способствуют 
проведению экспериментально-исследователь-
ских работ на основе применения таких прие-
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мов умственной деятельности, как анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, классификация. 

Технологические умения обеспечивают вы-
полнение технологических приемов и опера-
ций, которые входят в конкретный технологи-
ческий процесс, а также умение разрабатывать 
технологию выполнения строительных работ, 
основанную на использовании современных 
строительных материалов, приспособлений и 
механизмов. В данном случае прогнозируется 
последовательность выполнения технологиче-
ских операций с учетом технологических пере-
рывов между ними.

Пояснительный тип ситуационного анали-
за используется несмотря на то, что он основан 
на репродуктивной деятельности обучающихся, 
базовым компонентом которой является уро-
вень сформированности организационно-дея-
тельностных и рефлексивных умений. 

В свою очередь, описательный подход к 
ситуационному анализу предусматривает, что 
изучение ситуации должно начинаться с теоре-
тического обоснования проблем, которые могут 
возникнуть в процессе решения конкретной си-
туации. 

Строительные профессии считаются до-
статочно сложными для овладения. Это объ-
ясняется большим объемом и разнообразием 
профессиональных знаний, которыми должен 
овладеть будущий специалист, в том числе зна-
ния в области строительных материалов, тех-
нологий, оборудования и механизмов. Вместе 
с тем, учитывая научно-технический прогресс 
в данной отрасли, постоянно изменяется харак-
тер труда и увеличивается объем умственного 
напряжения. Будущий педагог профессиональ-
ного обучения, осуществляя подготовку специ-
алистов среднего звена строительной области, 
должен сформировать у них умения, связан-
ные с выполнением разнообразных технологий 
и способов организации строительных работ в 
зависимости от вида строительного объекта, 
применяемых материалов, климатических и ги-
дрогеологических условий, технического обе-
спечения, квалификации рабочих. Необходимо 
учитывать и тот факт, что эффективность и ка-
чество выполняемых работ во многом зависит 
от результативного взаимодействия рабочих 
различных профессий.

В строительной области помимо основ-
ной теоретической информации по конкретно-
му технологическому процессу используется 
техническая и технологическая документация, 

имеющая прямое отношение к последователь-
ности выполнения сложного технологического 
процесса. 

Зачастую технологическая документация 
предлагается в виде технологических карт, в 
которых помимо инструктивных указаний пред-
лагаются виды рабочего инструктажа и приспо-
соблений для каждой операции, использования 
соответственно оборудования или механизмов, 
требований строительных норм и правил к ка-
честву выполненных работ.

Для достижения положительных результа-
тов в формировании теоретических знаний и 
практических умений по выполнению различ-
ного рода комплексных работ в строительной 
области обучающимся предлагается учебный 
кейс, состоящий из теоретической и графиче-
ской информации, тестовых заданий в разрезе 
изучаемой темы, практических заданий в виде 
комплекса проблемных ситуаций, а также кри-
териев оценивания уровня сформированности 
знаний и умений.

На основе вышеизложенного для реше-
ния технологических задач и ситуаций с по-
мощью кейсов необходима разносторонняя 
специальная информация, которая учитывает 
специфические особенности основной и смеж-
ных строительных профессий. С этой целью 
помимо основной теоретической информации 
по конкретному технологическому процессу 
используются техническая и технологическая 
документации, имеющие прямое отношение к 
данному процессу, а также различного рода ин-
структивная документация в виде алгоритмов, 
инструкций, методических указаний.

Педагогу при разработке технологических 
задач и ситуаций необходимо принимать во 
внимание следующее: ситуация должна быть 
актуальной; ситуация должна учитывать инте-
ресы обучающихся и стимулировать мотивацию 
к ее разрешению; ситуация должна отражать 
конкретные дидактические цели, направленные 
на активизацию познавательной деятельности 
обучающихся; ситуация должна носить идею, 
которая будет обсуждаться в процессе диало-
га; ситуация не всегда должна соответствовать 
логике технологического процесса; ситуация 
предполагает обоснование альтернативных спо-
собов ее решения.

К основным этапам познавательной дея-
тельности при решении технологических задач 
и ситуаций с помощью кейса можно отнести 
следующие.
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Организационный этап. Предполагает оз-
накомление обучающихся с содержанием за-
дачи или ситуации, осознанием ее обучающи-
мися; осуществление анализа теоретической 
информации и выделение в ней противоречий; 
осознание недостающих знаний для ее реше-
ния; определение возможных источников ин-
формации.

Основной этап. На данном этапе обучаю-
щиеся на основе кейса ознакамливаются с со-
держанием специальной информации, выде-
ляют в ней главное; осуществляют построение 
гипотезы; выделяют ключевые аспекты реше-
ния ситуации; определяют способы решения 
проблемы на основе сравнения и сопоставления 
фактов.

Заключительный этап. Направлен на обо-
снование результативности предложенных ре-
шений, анализа и оценки достоверности полу-
ченных результатов и обсуждения способов 
решения ситуаций, логики технологического 
процесса. Результатом действий обучающихся 
по решению технологических задач и ситуаций 
является рефлексия уровня сформированности 
знаний, умений и навыков.

Рефлексия является необходимым каче-
ством не только педагога, но и обучающихся, 
а фундаментом рефлексии, по мнению многих 
ученых, может быть продуктивное взаимодей-
ствие субъектов деятельности, которая прояв-
ляется:

– в процессе взаимодействия педагога и 
обучающегося при осуществлении проектной 
деятельности;

– в процессе корректировки деятельности 
обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей;

– в процессе самоанализа и самооценки 
личностью собственной деятельности и самого 
себя как ее субъекта [5].

Если рассматривать рефлексию как процесс 
самопознания и самоанализа самого себя, то 
важным аспектом является формирование у об-
учающихся умений. К умениям, способствую-
щим рефлексивным процессам, можно отнести: 
осуществление анализа уровня сформирован-
ности теоретических знаний для решения тех-
нологических задач и ситуаций; выбора опти-
мальных форм, методов и технологий обучения; 
анализа действий по организации и управлению 
процессом решения кейс-ситуаций, связанных с 
конкретной профессиональной деятельностью; 
анализа причин как положительных, так и отри-
цательных результатов обучения; анализа уров-
ня сформированности практического опыта.

Таким образом, использование кейс-
технологий в процессе решения технологиче-
ских задач и ситуаций способствует выработ-
ке у обучающихся комплекса знаний и умений 
в строительной области, как базовой основы 
будущей профессиональной деятельности вы-
пускника образовательной организации.
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Аннотация: Цель статьи заключается в научном обосновании психолого-педагогических ус-
ловий формирования родительской культуры молодежи в вузе. Гипотеза исследования: успешное 
формирование родительской культуры студенческой молодежи предполагает создание системы 
психолого-педагогических условий, включающих: концептуально-методологические условия; цен-
ностно-мотивационные условия; информационно-ориентационные условия; кадрово-методические 
условия. Задачами исследования являются: обоснование социальной и научной актуальности ис-
следования, анализ научной литературы с целью выявления структуры родительской культуры и 
воспитательного потенциала вуза в формировании ценностного отношения студентов к семье и 
родительству. Для решения исследовательских задач использованы методы теоретического анализа 
научной литературы и систематизация результатов психолого-педагогических исследований. На-
учная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в обосновании системы пси-
холого-педагогических условий формирования родительской культуры молодежи в вузе. Практиче-
ская значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов 
при разработке и реализации вузовских воспитательных программ, ориентированных на формиро-
вание ценностных установок студенческой молодежи в семейно-брачных отношениях. 

Современные динамичные социокультур-
ные изменения в обществе актуализируют уси-
ление воспитательных функций вузов, в том 
числе в подготовке молодежи к ответственно-
му родительству, формированию родительской 
культуры как составной части базовой культуры 
современного гражданина Российской Феде- 
рации. Анализ научно-педагогической лите-
ратуры демонстрирует активный интерес ис-
следователей к изучению воспитательного 
потенциала современных вузов в подготовке 
молодежи к семейной жизни. В фокусе иссле-
довательского внимания оказываются: 

– ценности отцовства и материнства в 
общей структуре ценностных ориентаций лич-
ности [4]; 

– установки на детей и родительство у 
студенческой молодежи [7]; 

– внедрение социально-педагогических 

технологий формирования родительской куль-
туры молодежи [2];

– формирование родительских установок 
у студенческой молодежи [3]; 

– подготовка будущих педагогов к работе 
с дисгармоничной семьей [6];

– система подготовки студентов к ответ-
ственному восприятию родительской роли [1]. 

Специалисты отмечают возрастающие 
риски, связанные с кардинальным изменени-
ем представлений молодежи о семье и браке в  
современных условиях, к числу которых отно-
сятся:

– снижение ценности официального бра-
ка и широкое распространение т.н. брачных со-
юзов; 

– изменение понятия супружества, дезор-
ганизующего семейно-брачные отношения;

– увеличение количества разводов и, как 
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следствие, рост неполных семей;
– снижение рождаемости, увеличение ма-

лодетных семей;
– откладывание рождения детей на  

более позднее время по причинам экономиче-
ского и социально-психологического характера 
[5, с. 15].

Объективная необходимость снижения 
остроты данных рисков актуализирует усиле-
ние воспитательной роли вузов в подготовке 
студенческой молодежи к разработке и реализа-
ции осознанных личностных стратегий в брач-
но-семейной сфере, включая формирование 
установок на осознанное родительство с учетом 
современного социокультурного контекста. 

В исследовании Е.А. Виниченко выявлены 
и охарактеризованы факторы, негативно влия-
ющие на воспитание ответственного родитель-
ства, к которым относятся:

– «экономические факторы (жилищно-бы-
товые и финансовые проблемы, непостоянная 
или частичная занятость);

– медико-социальные факторы (несоблю-
дение в семье санитарно-гигиенических норм, 
хронические заболевания, инвалидность членов 
семьи и ближайших родственников);

– социально-демографические факторы 
(неполные семьи, семьи с повторным браком, 
семьи с несовершеннолетними родителями);

– социально-психологические факторы 
(низкий образовательный уровень родителей, 
деструктивные отношения в семье, асоциаль-
ные формы поведения членов семьи);

– морально-этические факторы (низкий 
уровень морального сознания членов семьи, на-
рушение этических норм межличностного вза-
имодействия в семье, отсутствие духовных по-
требностей);

– правовые факторы (правовой ниги-
лизм, правовая безграмотность членов семьи)»  
[1, с. 186].

Данные факторы в своей совокупности за-
трудняют построение позитивных брачно-се-
мейных отношений у студенческой молодежи, 
требуют комплексных усилий по их преодоле-
нию и недопущению. 

По мнению психологов, «имеющийся у по-
взрослевшего ребенка опыт детско-родитель-
ских отношений будет оказывать разноплано-
вое воздействие на его родительскую позицию»  
[3, с. 93]. В некоторых случаях может наблю-
даться как «прямое воспроизведение родитель-
ской модели поведения», так и родительская 

модель поведения «от обратного» как своего 
рода «антипод отвергаемых бывшим ребенком 
норм и установок своего родителя» [3, с. 93]. 

Вузы и иные образовательные организации 
системы непрерывного образования обладают 
огромным воспитательным потенциалом в соз-
дании условий для целенаправленного форми-
рования родительской культуры студентов как 
основы гармоничных семейно-брачных отно-
шений. 

Вслед за Л.А. Грицай под родительской 
культурой будем понимать «подструктуру об-
щей культуры личности» [2, с. 131]. Родитель-
ская культура как «интегральная социально-
педагогическая категория» включает в себя 
«содержательный (мотивы, родительские уста-
новки, взгляды, знания, представления, пере-
живания, убеждения, суждения, ценности) и 
сущностный (стремление к сознательному ро-
дительству и гармоничному семьетворчеству) 
компоненты» [2, с. 131]. 

На основе изучения и обобщения научной 
литературы считаем возможным представить 
комплекс психолого-педагогических условий 
формирования родительской культуры студен-
ческой молодежи в вузе, который включает:

– концептуально-методологические усло-
вия: уточнение методологических подходов к 
формированию родительской культуры студен-
ческой молодежи, разработка концептуального 
обоснования вузовской программы воспитания 
и включение в нее модуля подготовки студентов 
к осознанному родительству на основе тради-
ционных духовно-нравственных ценностей;

– ценностно-мотивационные условия: 
формирование ценностного отношения сту-
дентов к ответственному родительству, пони-
мание ими ценности семьи и родительства как 
социальных институтов в профессионально-
личностном развитии, мотивация студентов к 
принятию и развитию семейных ценностей в 
процессе индивидуально-личностной самореа-
лизации;

– информационно-ориентационные усло-
вия: овладение студентами системой современ-
ных знаний междисциплинарного характера о 
генезисе семьи и родительства, семейном вос-
питании в контексте национальных особенно-
стей, традиционных ценностей и установок, 
предупреждение формирования ложных стерео-
типов о брачно-семейных отношениях, знаком-
ство с многодетными семьями, их укладом и 
традициями; 
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– кадрово-методические условия: опе-
режающая подготовка широкого круга специ-
алистов (педагогов, психологов, демографов, 
социологов, медиков), готовых к системной 
работе со студентами по формированию у них 
ценностного отношения к семье и родительству, 
методическое обеспечение образовательных 
программ для студентов по проблемам брачно-
семейных отношений, включая студенческие 
семьи, усиление гуманитарно-ценностного ком-
понента изучаемых в вузе дисциплин как осно-
вы осознания и принятия собственной системы 
ценностных ориентаций в вопросах семейно-
родительских установок. 

Проведенный теоретический анализ науч-
ной литературы и эмпирического опыта позво-
ляет сформулировать следующие выводы.

1. Современные вузы обладают значи-
тельным научным, методическим, кадровым 
потенциалом в разработке и реализации ком-
плексных воспитательных программ по форми-
рованию родительской культуры студенческой  

молодежи. 
2. Успешная реализация воспитательных 

программ формирования родительской куль-
туры студенческой молодежи предполагает 
создание системы психолого-педагогических 
условий, включающих: концептуально-методо-
логические условия; ценностно-мотивационные 
условия; информационно-ориентационные ус-
ловия; кадрово-методические условия.

3. Направления дальнейших исследований 
включают:

– научное обоснование диагностических 
процедур по выявлению семейно-родительских 
установок студентов как основы проектирова-
ния системы их персонального психолого-педа-
гогического сопровождения и поддержки;

– методический анализ лучших социаль-
но-педагогических практик поддержки студен-
ческих семей в вузе;

– проектирование содержания специали-
зированных обучающе-тренинговых программ 
для студенческих семей. 
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СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА ОВД  
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

А.А. КАМАГУРОВА, А.В. МЕДВЕДЕВ, О.В. ФИНИКОВА

ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина»,  
г. Белгород

Ключевые слова и фразы: духовно-нравственное воспитание; структура личности; профессио-
нально важные качества.

Аннотация: Одной из главных задач образовательных организаций системы МВД России яв-
ляется формирование морально-нравственных и познавательных качеств личности обучающихся. 
Долг каждого педагога такой организации – не только обучить необходимым знаниям и навыкам 
молодого сотрудника органов внутренних дел, но и воспитать в нем те важные жизненные ценно-
сти и принципы, которые будут являться для него основополагающими в деятельности по охране 
жизни, здоровья и общественной безопасности граждан. Статья посвящена теориям структуры лич-
ности сотрудника ОВД, а также вопросам формирования личностных и профессионально важных 
качеств курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России. 

Цель исследования: рассмотреть структуру и развитие личности сотрудника ОВД в контексте 
изучения дисциплин психолого-педагогического цикла.

Задачи исследования: 
– определить психологическую структуру личности сотрудника ОВД, ее основные свойства и 

характеристики;
– раскрыть сущность познавательной структуры личности сотрудника ОВД в контексте осу-

ществления им своих должностных обязанностей;
– рассмотреть особенности формирования личности сотрудника ОВД в процессе изучения 

дисциплин психолого-педагогического цикла.
Гипотеза исследования: изучение дисциплин психолого-педагогического цикла в образователь-

ных организациях МВД России формирует гуманитарную направленность личности, а также спо-
собствует формированию познавательных качеств личности сотрудника ОВД.

Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ.
Достигнутые результаты исследования: авторами рассмотрены структура личности сотрудника 

ОВД, структура познавательных качеств личности, а также взаимосвязь между изучением дисци-
плин психолого-педагогического цикла и развитием гуманитарных качеств личности.

Решение правоохранительных задач яв-
ляется одним из самых сложных направлений 
деятельности как в целом для государства, так 
и для каждого отдельного сотрудника органов 
внутренних дел. И эти задачи зачастую долж-
ны решаться не только с применением силовых 
методов, а даже в большей степени с помощью 
психологических средств и развитых когнитив-

ных способностей самих правоохранителей, 
что способствует осуществлению охраны прав 
и свобод граждан с наименьшими потерями и 
наиболее гуманным путем.

Обеспечение социальной функции органов 
внутренних дел невозможно без профессио-
нального общения, которое является неотъемле-
мой частью деятельности каждого сотрудника 
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полиции. Поэтому важным акцентом в обуче-
нии в образовательных организациях МВД Рос-
сии является психологизированность про-
фессионального общения, способность 
сотрудников налаживать психологический кон-
такт, выявлять душевные качества и важные 
особенности характера оппонента для своей 
главной цели – раскрытие и расследование пре-
ступлений. 

Для начала необходимо определить струк-
туру личности сотрудника ОВД, ее основные 
свойства и характеристики. Психологическая 
структура личности сотрудника ОВД является 
универсальной для представителей правоохра-
нительных органов любого государства, так как 
каждая правоохранительная структура пресле-
дует одну главную цель – борьбу с преступно-
стью и защиту граждан от незаконных посяга-
тельств.

Согласно учению К.К. Платонова, структу-
ра психологии личности состоит из следущих 
компонентов.

– Подсистема ориентации (социальная 
структура), которая объединяет нравственный 
образ и установки личности. От нее следует 
отличать степени подвижности, устойчивости, 
интенсивности, масштабности (объема). Под-
система социального опыта охватывает знания, 
умения и привычки, приобретенные средствами 
обучения, личного опыта.

– Подсистема форм психологической 
рефлексии включает в себя индивидуальные 
особенности познавательных процессов, фор-
мирующихся в процессе общественной жизни. 
Биологически обусловленная подсистема объе-
диняет патологические изменения, возрастные, 
половые особенности личности и ее типологи-
ческие особенности, в определенной степени 
связанные с морфологическими и физиологиче-
скими особенностями головного мозга.

Согласно трактовке А.Г. Ковалева , психо-
логия личности имеет следующую структуру.

• Социальная направленность – опреде-
ляет отношение человека к действительности, 
включает в себя различные взаимодействующие 
идейные и практические ориентации, интересы, 
потребности. 

• Социальные возможности личности – 
это система, обеспечивающая успешное осу-
ществление деятельности. Охватывает широкий 
спектр взаимодействующих и взаимосвязанных 
способностей.

• Свободная воля – определяет поведение 

индивида в социальной среде. В нем проявляет-
ся форма и содержание духовной жизни челове-
ка. В системе воли выделяют волевые и духов-
ные качества.

• Система физических упражнений обе-
спечивает коррекцию жизнедеятельности, дви-
жения и поведения, самоконтроль, контроль.

Принимая за методологическую основу из-
ложенные выше мнения ученых-психологов, 
можно считать, что психологическая структура 
личности сотрудников органов внутренних дел 
состоит из:

– профессиональной ориентации, которая 
выражается в потребностях, интересах, убежде-
ниях, приоритетных мотивах и мировоззрении 
сотрудника, его деятельности и поведении;

– профессиональных знаний, умений и 
навыков, которые приобретаются в процессе 
жизнедеятельности сотрудника;

– индивидуально-типологических особен-
ностей, которые отражаются в темпераменте, 
воле и способностях сотрудника;

– системы упражнений, что обеспечивает 
коррекцию жизни, деятельности, движений и 
поведения, самоконтроль.

Одной из приоритетных функций деятель-
ности образовательных организаций МВД Рос-
сии является воспитательная функция. Важную 
роль в реализации данной функции играет из-
учение курсантами и слушателями дисциплин 
психолого-педагогического цикла. От препода-
вателя этих дисциплин зависит очень много: от 
общего психологического климата коллектива 
во взводе до формирования личности каждого 
выпускника.

Подготовка молодых сотрудников, воспи-
тание в духе современной эпохи – одна из ак-
туальных и приоритетных задач сегодняшнего 
дня. От духовного облика, личностного совер-
шенства сотрудника полиции зависит судьба 
реформ, осуществляемых в настоящее время 
в России. Реализация этих задач обусловли-
вает необходимость полного внедрения в со-
знание демократических принципов в чело-
веческом взаимодействии. Такая подготовка 
направлена на изучение психологических за-
кономерностей правоприменительной деятель-
ности и разработку психологических основ 
профессиональной деятельности юриста, вос-
питание профессиональных умений и навы-
ков, подбор и расстановку кадров, управление 
правоохранительной деятельностью, профес-
сиональную ориентацию, профессиональную 
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квалификацию, воспитание и формирование 
личности сотрудников правоохранительных ор-
ганов, профессиональную дезадаптацию и ее 
предупреждение, организацию рабочего места 
и времени.

При изучении курсантами и слушателями 
таких гуманитарных дисциплин как психоло-
гия, педагогика, психология в деятельности 
сотрудников ОВД, морально-психологическая 
подготовка и др., роль воспитательной функции 
проявляется более значительно, чем при изуче-
нии правовых дисциплин. Тем не менее нельзя 
сказать, что только перед преподавателями гу-
манитарных дисциплин стоит задача осущест-
вления воспитательной деятельности. 

Работа профессорско-преподавательского 
состава в образовательной организации МВД 
России имеет многогранную структуру. Пре-
подаватель, используя свое педагогическое ма-
стерство, может создать позитивную обратную 
связь с обучающимися, сможет вовлечь кур-
сантов в такие группы, где будут созданы свои 
законы и правила. Это нужно для того, чтобы 
создать обстановку, при которой каждый может 
открыто высказываться и выражать свои чув-
ства, не боясь стать объектом насмешек из-за 
того, что все сказанное выйдет за пределы груп-
пы; сконцентрировать свое внимание на тех 
вещах, которые имеют для него важное значе-
ние. Именно поэтому методы преподавания не 
должны состоять лишь из навязывания мораль-
но-нравственных ценностей, а роль препода-
вателя как психолога состоит в формировании 
благоприятного климата в курсантской среде. 

Познавательная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел имеет определенную 
структуру. Она отличается от познавательной 
структуры других профессий глубиной, все-
сторонностью, четкой направленностью, ло-
гичностью и скрытностью. Раскроем основные 
познавательные процессы психики более под-
робно.

Внимание – важное и необходимое усло-
вие эффективности всех видов деятельности, 
прежде всего трудовой и учебной. Важнейшей 
особенностью протекания процессов познания 
является его избирательность, направленность.

Следует понимать, что в профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних 
дел особое значение имеют и основные харак-
теристики внимания (распределение, рассеян-
ность, устойчивость, быстрота переключения), 
то есть они используются для изучения и вы-

яснения необходимых сторон происшедших со-
бытий, наблюдения за психическим состоянием 
лица, совершившего преступление. Например, 
объем внимания полностью уменьшается на 
7–12 объектах, его устойчивость сохраняется в 
течение 10–12 минут, в течение секунды внима-
ние может быть перемещено 3–4 раза.

Под наблюдением понимается осознанное 
восприятие в сознании вещей и явлений с це-
лью осуществления определенного целенаправ-
ленного замысла.

Профессиональная наблюдательность про-
является в том, что она становится не осознан-
ной, а естественной чертой сотрудника, про-
является во всех видах деятельности, когда 
наблюдательность выходит на более высокий 
уровень.

Ощущения. Органы чувств – единственные 
пути проникновения внешнего мира в сознание 
человека. Ощущения по своей сути являются 
субъективной фигурой объективного мира. Ма-
терия создает интуицию, воздействуя на нашу 
сенсорную волю. Но для формирования ощу-
щений недостаточно, чтобы организм поддал-
ся соответствующему действию материального 
раздражителя, сам организм должен выполнять 
какую-то работу. Роль ощущений в жизни и 
деятельности человека огромна, потому что они 
являются источником наших знаний о Вселен-
ной и о себе. Человек должен постоянно полу-
чать информацию о происходящем вокруг.

Тот факт, что человек запоминает свой 
опыт, а затем повторяет его, и есть память. В 
памяти выделяются такие основные процессы, 
как запоминание, вспоминание и забывание. 
Каждый из этих процессов не рассматривает-
ся как отдельная самостоятельная психическая 
особенность. Они формируются во время дея-
тельности и определяются этой деятельностью.

Зависимость памяти от особенностей дея-
тельности, в которой протекают процессы за-
поминания и воспроизведения, служит общим 
основанием для выделения различных видов 
памяти. При этом отдельные виды памяти под-
разделяются по трем основным критериям:

1) в зависимости от характера психи-
ческой деятельности, которая превалирует в 
деятельности, память подразделяется на дви-
гательную, эмоциональную, образную и словес-
но-логическую;

2) память по назначению, характеру дея-
тельности подразделяется на произвольную и 
непроизвольную;
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3) по длительности запоминания и сохран-
ности изученного материала (в зависимости от 
его роли в деятельности и занимаемого места) 
память подразделяется на кратковременную, 
долговременную и оперативную . 

Мышление – это психический процесс не-
посредственного, обобщенного отражения окру-
жа ющей действительности с помощью речи; 
психическая деятельность, направленная на 
осознание социальных причинно-следственных 
связей, создание и прогнозирование новации. 
Познавательная деятельность человека начина-
ется с восприятия действительности, вещей и 
явлений, а затем постепенно переходит к мыш-
лению, мысленному отражению мышления.

Большое значение для решения сотрудни-
ком органов внутренних дел стоящих перед ним 
задач имеет развитие его профессионального 
мышления. То, что отражается в восприятии и 
воображении, сравнивается, анализируется и 
обобщается в мышлении.

Воображение, или фантазия, входит в чис-
ло таких высших познавательных процессов, 
как мышление, и проявляется у каждого чело-
века по-своему. Нельзя приступать к работе, не 

представив мысленно готовый результат труда.
Воображение – необходимый элемент твор-

ческой деятельности человека, находит свое 
выражение в конечных и промежуточных про-
дуктах труда, а также обеспечивает проявление 
поведения в проблемной ситуации, неопреде-
ленности.

Сегодня ясно, что профессионально-пси-
хологическая подготовленность сотрудника ор-
ганов внутренних дел – не просто желательная 
добавка к его мастерству, а обязательная со-
ставная часть профессионального мастерства. 
Очень важно, чтобы сотрудники полиции мог-
ли овладеть методами, которые позволяют раз-
вить необходимые профессионально важные 
качества, обеспечивающие эффективность их 
профессиональной деятельности, обучиться 
психологическим приемам, повышающим на-
дежность их деятельности, позволяющим гра-
мотно работать с людьми. Поэтому большой 
интерес представляет организация профессио-
нально-психологического тренинга сотрудников 
органов внутренних дел – весьма перспектив-
ного направления профессионально-психологи-
ческой подготовки.

Литература

1. Барахович, И.И. Коммуникативная деятельность педагога в инновационном образователь-
ном пространстве / И.И. Барахович // Коммуникативные процессы в образовательном простран-
стве материалы Международной научно-практической конференции в рамках IV Международного 
научно-образовательного форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития». 
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2015. – С. 67–79.

2. Еникеев, М.И. Юридическая психология / М.И. Еникеев. – М. : Норма, 2013. – 502 с.
3. Лапшова, А.В. Психолого-педагогическая диагностика в профессиональной деятельности 

педагога / А.В. Лапшова, С.А. Цыплакова, Н.В. Пескова // Проблемы современного педагогическо-
го образования. – 2018. – № 60–3. – С. 195–198.

4. Мацкевич, И.М. Актуальные проблемы криминологии, юридической психологии и 
уголовно- исполнительного права / И.М. Мацкевич, В.Е. Эминов, Г.В. Дашков. – М. : Проспект, 
2016. – 224 с.

5. Осипов, П.Н. Воспитание как первостепенная задача вузовского образования / П.Н. Оси-
пов // Право и образование. – 2014. – № 5. – С. 21–32.

6. Романов, В.В. Юридическая психология : учеб. пособие для СПО / В.В. Романов. – М. : 
Юрайт, 2019. – 170 с.

References

1. Barahovich, I.I. Kommunikativnaya deyatelnost pedagoga v innovatsionnom obrazovatelnom 
prostranstve / I.I. Barahovich // Kommunikativnye protsessy v obrazovatelnom prostranstve materialy 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii v ramkah IV Mezhdunarodnogo nauchno-
obrazovatelnogo foruma «CHelovek, semya i obshchestvo: istoriya i perspektivy razvitiya». 
Krasnoyarskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. V.P. Astafeva, 2015. – S. 67–79.

2. Enikeev, M.I. YUridicheskaya psihologiya / M.I. Enikeev. – M. : Norma, 2013. – 502 s.



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.146

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education

3. Lapshova, A.V. Psihologo-pedagogicheskaya diagnostika v professionalnoj deyatelnosti 
pedagoga / A.V. Lapshova, S.A. TSyplakova, N.V. Peskova // Problemy sovremennogo 
pedagogicheskogo obrazovaniya. – 2018. – № 60–3. – S. 195–198.

4. Matskevich, I.M. Aktualnye problemy kriminologii, yuridicheskoj psihologii i ugolovno- 
ispolnitelnogo prava / I.M. Matskevich, V.E. Eminov, G.V. Dashkov. – M. : Prospekt, 2016. – 224 s.

5. Osipov, P.N. Vospitanie kak pervostepennaya zadacha vuzovskogo obrazovaniya / P.N. Osipov // 
Pravo i obrazovanie. – 2014. – № 5. – S. 21–32.

6. Romanov, V.V. YUridicheskaya psihologiya : ucheb. posobie dlya SPO / V.V. Romanov. – M. : 
YUrajt, 2019. – 170 s.

© А.А. Камагурова, А.В. Медведев, О.В. Финикова, 2024



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(178).2024. 147

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

УДК 37.012

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

М.А. КУЛЕБЯЕВ, С.А. СОЛОВЬЕВА

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
г. Йошкар-Ола;

Волжский филиал ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный  
технический университет (МАДИ)», 

г. Чебоксары

Ключевые слова и фразы: цифровые технологии; информационное пространство; культура 
информационной безопасности; технический компонент; когнитивный компонент; поведенческий 
компонент; ценностно-смысловой компонент.

Аннотация: В статье представлены результаты исследования культуры информационной без-
опасности студентов технического вуза. Цель статьи: представить теоретический анализ пробле-
мы исследования и собственный взгляд на содержание понятия культуры информационной без-
опасности. Задачи исследования: определить культуру информационной безопасности как системы 
ценностно-смысловых ориентаций, знаний и практик, направленных на защиту информации и 
обеспечение безопасности в цифровой среде, где ключевыми структурно-функциональными компо-
нентами являются: технический (инструментальная функция), когнитивный (аналитическая функ-
ция), поведенческий (практическая функция) и ценностно-смысловой (регулятивная функция). 
Методы исследования: использованы методы синтеза и анализа теоретического и практического 
материала.

Гипотеза исследования состоит в определении уровня сформированности культуры информа-
ционной безопасности у студентов технического вуза, где ключевыми компонентами являлись та-
кие, как технический, когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой. 

Результаты, представленные в данной статье, показывают недостаточную сформированность 
некоторых компонентов и требуют внимание со стороны педагогических решений. Особенно важ-
ным моментом является недостаточное осознание студентами ценностей культуры информацион-
ной безопасности при высоком уровне технической грамотности в цифровом пространстве. Высо-
кий уровень технической грамотности среди студентов технических вузов не всегда гарантирует их 
адекватное понимание и оценку рисков информационной безопасности. 

Результаты исследования подчеркнули важность развития не только технических навыков сту-
дентов, но и культивирование нравственно-этических ценностей, определяющих безопасное взаи-
модействие в цифровом информационном пространстве для безопасности как в личностной, так и 
профессиональной сфере, осознанию и формированию безопасных поведенческих практик в этой 
области. 

Глобальное развитие цифровых технологий 
сегодня как никогда оказывает существенное 
влияние на процессы взаимодействия людей в 
цифровом информационном пространстве, про-
никая во все сферы жизни человека: личност-
ную, профессиональную, социально-политиче-
скую и государственную. Совершенствование 

цифровых технологий делает мировое инфор-
мационное пространство более доступным и 
всевозможным, и вместе с тем возрастает и 
уровень его небезопасности, подчеркивая необ-
ходимость привлечения внимания обществен-
ности к вопросам формирования и развития 
культуры информационной безопасности с це-
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лью обеспечения всеобщей защиты националь-
ных интересов современного общества. Осо-
бенно важно рассматривать данную проблему 
в контексте социализации подрастающего по-
коления, его личностного и профессионально-
го становления, когда на этапе обучения в вузе 
молодые люди, погружаясь в образовательную 
среду и используя современные цифровые тех-
нологии, оказываются под воздействием инфор-
мационного потока и соблазна доступности и 
бесконтрольности мирового информационного 
пространства. 

В современных педагогических практиках 
наблюдаются определенные тенденции в реше-
нии задач формирования и развития культуры 
информационной безопасности среди студен-
тов технических вузов, но проблема остается 
актуальной и требует серьезного научного вни-
мания. На данный момент предпринимаемые 
попытки в основном сосредоточены на техно-
логических аспектах, так как акцент делает-
ся преимущественно на обучении методам и 
технологиям защиты информации, упуская из 
виду когнитивные, поведенческие и ценностно-
смысловые аспекты.

Изученность проблемы. Исследованию фе-
номена «культуры информационной безопасно-
сти» в ракурсе его формирования и развития у 
студентов в процессе профессиональной под-
готовки посвящены работы таких ученых, как 
Л.В. Астахова [1], А.М. Атаян [2], А.А. Ахмет-
валиева [3], А.В. Галыня [4], В.С. Горюнов [5], 
М.Л. Груздева [6], М.А. Кузнецова [7], Н.П. Пе-
трова [8], О.Ю. Поддубная [9], Д.Е. Прокудин 
[10], Э.М. Ребко, А.П. Федорова [11], И.Д. Ру-
динский, Д.Я. Околот [12], С.А. Соловьева [13], 
Р.Д. Унайсарова [14]. Работы указанных ученых 
представляют различные подходы и методы ис-
следования данных вопросов и дают рекоменда-
ции по повышению эффективности формирова-
ния и развития информационной безопасности. 
Исследования, посвященные изучению данного 
вопроса, представлены в научной литературе в 
ограниченном количестве, тогда как проблема 
приобретает особую значимость, так как имен-
но студенты технических специальностей обла-
дают более широким доступом к информацион-
ным технологиям, что делает их потенциально 
более уязвимыми в сфере информационной без-
опасности. Однако, несмотря на это, исследова-
ния, направленные на изучение данной группы, 
практически отсутствуют. 

Целью данной работы является исследо-

вание уровня сформированности культуры ин-
формационной безопасности у студентов тех-
нических вузов, а также анализ особенностей 
формирования таких его структурно-функцио-
нальных компонентов, как технический, когни-
тивный, поведенческий, ценностно-смысловой.

Задачи: 
1) синтезировать предшествующий науч-

ный опыт исследования культуры информаци-
онной безопасности; 

2) подготовить диагностический инстру-
ментарий, а также провести исследование уров-
ня сформированности культуры информацион-
ной безопасности; 

3) провести анализ и сформулировать вы-
воды на основе результатов исследования.

Новизна заключается в уточнении содер-
жания понятия «культура информационной без-
опасности», а также в получении эмпирических 
данных об особенностях сформированности его 
структурно-функциональных компонентов у 
студентов технического вуза.

Теоретическая значимость работы заклю-
чается в уточнении понятия «культура инфор-
мационной безопасности», дополнения его со-
держания через представление особенностей 
таких его компонентов, как технический, ког-
нитивный, поведенческий, ценностно-смысло-
вой. Первым определяющим шагом в сторону 
создания понятийного фундамента культуры 
информационной безопасности, отвечающего 
критериям современного цифрового информа-
ционного пространства, является рассмотре-
ние феномена культуры информационной без-
опасности не только со стороны технического 
компонента, но и со стороны когнитивного, 
поведенческого и ценностно-смыслового ком-
понентов.

Полученные результаты эмпирического 
исследования позволили определить уровень 
сформированности культуры информационной 
безопасности, благодаря которым через обна-
ружение проблемных областей, требующих 
особого педагогического внимания, возможно 
определить содержание программ развития и 
формирования данного вида культуры у студен-
тов технического вуза. 

В условиях активного развития информа-
ционных технологий и процессов глобализации 
информационного общества актуализируется 
необходимость формировании культуры инфор-
мационной безопасности среди населения. От-
мечается, что не существует единого подхода к 
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определению этого понятия из-за различных то-
чек зрения, раскрывающих разные аспекты. Из-
учение основных подходов к понятию феноме-
на «культура информационной безопасности» 
показывает его междисциплинарный характер, 
включая различные области знания.

Л.В. Астахова [1] концептуализирует куль-
туру информационной безопасности как спе-
цифический способ организации информаци-
онной деятельности субъекта, основанный на 
ценностях и контроле над информационным 
взаимодействием. Культура информационной 
безопасности включает знания, умения и прак-
тики, направленные на защиту информацион-
ных ресурсов и обеспечение безопасности в 
цифровой среде.

А.В. Галыня [4] рассматривает информаци-
онную культуру как профессионально-личност-
ную характеристику, отражающую понимание 
роли информации в профессиональной деятель-
ности.

В.С. Горюнов [5] определяет информацион-
ную культуру как ценностно-ориентированную 
систему, способствующую свободному ориен-
тированию в информационном пространстве и 
эффективным общественным взаимодействиям.

М.А. Кузнецова [7] выделяет ценностно-
смысловой, когнитивный, технологический и 
мировоззренческий критерии как основные со-
ставляющие информационной культуры, уча-
ствующие в формировании информационной 
культуры студентов инженерных специально-
стей, подчеркивая их значимость в современ-
ном информационном обществе.

О.Ю. Поддубная рассматривает информа-
ционную культуру как «важный компонент ба-
зовой культуры личности, который позволяет 
эффективно работать с информацией во всех ее 
аспектах: от получения и накопления до созда-
ния новой информации и ее передачи» [9]. Она 
также подчеркивает значимость понимания 
природы информационных процессов, развития 
ценностно-смысловой сферы и осуществления 
информационной рефлексии.

Д.Е. Прокудин [10] подчеркивает, что ин-
формационную культуру следует рассматривать 
как уровень подготовленности человека к уча-
стию в информационном обществе и эффектив-
ность работы с информацией.

И.Д. Рудинский и Д.Я. Околот [12] опреде-
ляют культуру информационной безопасности 
как систему знаний, умений и навыков, обе-
спечивающую защиту информации для инди-

вида. Они выделяют способность к анализу и 
сортировке информации по критериям безопас-
ности, а также управление распространением 
информации с учетом интересов личности и об-
щества.

Р.Д. Унайсарова определяет культуру ин-
формационной безопасности как «...интегра-
тивное качество личности, как готовность 
индивида к информационной деятельности, 
способность систематизировать полученную 
информацию» [14]. Р.Д. Унайсарова отмечает, 
что культура информационной безопасности 
должна охватывать ценностные ориентации, 
знания, навыки и опыт в области информацион-
ной деятельности, которые проявляются через 
мотивационно-ценностные, когнитивные и дея-
тельностные критерии.

Рассмотренные исследования позволя-
ют выделить ключевые составляющие ин-
формационной культуры, такие как уровень 
подготовленности к работе с информацией, 
профессионально-личностные характеристи-
ки, ценностно-ориентированная система, спо-
собствующая ориентации в информационном 
пространстве, а также высокого уровня компе-
тенции управлением информационной безопас-
ностью.

Анализ представленных исследований в на-
учной литературе позволил нам понимать под 
культурой информационной безопасности – 
систему ценностей, знаний и практик, направ-
ленных на защиту информации и обеспечение 
безопасности в цифровой среде. Этот подход 
учитывает как профессиональные аспекты ра-
боты с информацией, так и личностные каче-
ства индивида в контексте современных вызо-
вов информационного общества. 

В качестве структурно-функциональных 
компонентов культуры информационной безо-
пасности личности мы считаем важным рассма-
тривать: технический, когнитивный, поведенче-
ский, ценностно-смысловой.

Технический компонент включает в себя 
знания и навыки по обеспечению безопасно-
сти информации, в том числе использование 
специализированных программ и технологий. 
Технический компонент выполняет инструмен-
тальную функцию по обеспечению информаци-
онной безопасности.

Когнитивный компонент отражает уровень 
осознания рисков и умение анализировать ин-
формацию с точки зрения безопасности. Когни-
тивный компонент выполняет аналитическую 
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функцию по обеспечению информационной 
безопасности.

Поведенческий компонент связан с при-
нятием соответствующих действий и решений 
в цифровом пространстве для минимизации 
угроз. Поведенческий компонент выполняет 
практическую функцию по обеспечению ин-
формационной безопасности.

Ценностно-смысловой компонент опреде-
ляет систему ценностей и убеждений, которые 
формируют основу для принятия решений в 
области информационной безопасности. Цен-
ностно-смысловой компонент выполняет регу-
лятивную функцию по обеспечению информа-
ционной безопасности.

Исследование проводилось в Волжском 
филиале МАДИ (Московский автомобиль-
но-дорожный государственный технический 
университет), в котором приняло участие 250 
студентов очного отделения. Для исследова-
ния был использован опросник «Исследование 
культуры информационной безопасности», раз-
работанный на кафедре гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин ВФ МАДИ, состо-
ящий из 4 субтестов. Каждый субтест состоял 
из 30 вопросов, практических и ситуационных 
задач, раскрывающих знания, умения и навыки 
исследуемых компонентов: 

1) субтест «Технический компонент»; 
2) субтест «Когнитивный компонент»; 
3) субтест «Поведенческий компонент»; 
4) субтест «Ценностно-смысловой компо-

нент». 
Результаты, полученные в ходе диагности-

ки с использованием опросника «Исследование 
культуры информационной безопасности», по-
зволили выявить определенные особенности 
сформированности структурно-функциональ-
ных компонентов (рис. 1).

Исследование структурно-функциональ-
ных компонентов культуры информационной 
безопасности личности представляет собой 
важный этап в изучении механизмов формиро-
вания данной культуры и разработке стратегий 
ее развития. Результаты исследования уровней 
сформированности компонентов культуры ин-
формационной безопасности свидетельствуют о 
различной готовности студентов к обеспечению 
безопасности в цифровом информационном 
пространстве.

Высокий уровень технического компонента 
обнаружен у 40,4 % студентов, что указывает на 
их техническую грамотность в области инфор-
мационной безопасности, где большая часть 
студентов владеет знаниями и навыками в об-
ласти обеспечения безопасности информации, в 
том числе использование специализированных 
программ и технологий. Вместе с тем в иссле-
дуемой группе есть студенты, которые проде-
монстрировали низкий уровень сформирован-
ности технического компонента (25,1 %), что 
указывает на необходимость дополнительного 
обучения и повышения данной компетенции.

Интересным на наш взгляд представляется 
тот факт, что когнитивный компонент, отражаю-
щий уровень осознания рисков и умение анали-
зировать информацию с точки зрения безопас-
ности, на высоком уровне сформированности 

Рис. 1. Уровень сформированности культуры информационной безопасности у студентов 
технического вуза
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обнаружен только у 26,7 % студентов, тогда как 
у 44,7 % он сформирован на среднем и у 28,5 % 
на низком уровне, что явно указывает на необ-
ходимость его развития.

Удивили результаты сформированности по-
веденческого компонента, где большая часть 
студентов продемонстрировала низкий (38,9 %) 
и средний (37 %) уровень практической функ-
ции по обеспечению информационной безопас-
ности, что может свидетельствовать о необхо-
димости изменения поведенческих практик и 
установления правильных привычек.

Вслед за поведенческим компонентом уро-
вень сформированности ценностно-смыслово-
го компонента также у большей части студен-
тов находится на низком (40,6 %) и среднем 
(48,90 %) уровнях, тем самым отмечая необ-
ходимость работы над ценностными ориента-
циями и формированием понимания важности 
информационной безопасности в жизнедея-
тельности современного человека. Обобщая ре-
зультаты исследования, приходим к выводу о 
том, что на фоне высокого уровня технического 
компонента у большей части студентов пове-
денческий, когнитивный и ценностно-смысло-
вой компоненты находятся на недостаточном 
уровне сформированности. Для решения вы-
явленных особенностей считаем возможным в 
условиях образовательной среды организацию 
следующих педагогических мероприятий:

– включение в учебный процесс специ-
ализированного факультатива «Культура инфор-
мационной безопасности», который охватывал 
бы последние технологии и инструменты защи-
ты информации;

– организация конкурса проектов по ки-
бербезопасности, мотивирующего студентов к 
дополнительному обучению и саморазвитию; 

– проведение психодиагностики когни-
тивно-личностных особенностей студентов, по-
зволяющей обнаружить особенности и уровень 

критического мышления для обнаружения про-
блемных аспектов когнитивных процессов;

– развитие критического мышления по-
средством использования интерактивных ме-
тодов обучения, таких как кейс-методы отсле-
живания угроз в цифровом информационном 
пространстве, дебаты на тему «Информацион-
ное разоблачение», решение ситуаций из реаль-
ной практики, требующих от студентов поис-
ка решений на основе анализа существующих 
угроз и разработки стратегий защиты; 

– создание кибердружины университета 
как процесса вовлечения студентов в проекты, 
направленные на просвещение молодежи;

– интеграция этических аспектов инфор-
мационной безопасности в учебные программы 
образовательного процесса; 

– внедрение системы мотивации и обрат-
ной связи за участие в учебных проектах «Моя 
кибербезопасность в цифровой среде».

Проведенное эмпирическое исследование 
выявило недостаточную сформированность 
определенных компонентов культуры информа-
ционной безопасности, где большая часть сту-
дентов технического вуза показала отсутствие 
закрепленности ценностей культуры инфор-
мационной безопасности и паттернов безопас-
ного поведения, несмотря на высокий уровень  
технической грамотности в цифровом про-
странстве.

Таким образом, анализ данных позволяет 
выделить ключевые аспекты, требующие вни-
мания при разработке программ по формиро-
ванию культуры информационной безопасно-
сти у студентов технического вуза. Успешное 
развитие культуры информационной безопас-
ности требует комплексного подхода, который 
учитывает все аспекты формирования данной 
культуры и направлен на повышение осведом-
ленности, навыков и ценностных установок 
студентов.
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Ключевые слова и фразы: педагогическое образование; профессиональная подготовка; студен-
ты; система дополнительного образования; качество образования.

Аннотация: Целью статьи является анализ подходов к развитию готовности будущего учителя 
к работе в системе дополнительного образования детей. Задачи исследования: исследование ключе-
вых особенностей процесса профессиональной подготовки студентов педагогического вуза; осмыс-
ление факторов развития у студентов педагогического вуза готовности к работе в системе допол-
нительного образования детей. Гипотеза исследования: в настоящий момент у студентов высшего 
педагогического учебного заведения необходимо развивать готовность к работе в системе допол-
нительного образования детей. Методы исследования: анализ научной литературы, синтез, обоб-
щение. Достигнутые результаты: определены ключевые особенности процесса профессиональной 
подготовки студентов педагогического вуза; проанализированы факторы развития у студентов педа-
гогического вуза готовности к работе в системе дополнительного образования детей.

Одной из основных задач, которую при-
ходится решать преподавателям высших педа-
гогических учебных заведений, можно считать 
подготовку студентов к осуществлению про-
фессиональной деятельности в образователь-
ных организациях различных типов. Очевидно, 
что выпускники педагогического вуза должны 
понимать важность той роли, которую всесто-
роннее развитие играет в становлении лич-
ности ребенка. Для этого ему необходимо не 
только успешно осваивать материал, рассматри-
ваемый на уроках в общеобразовательной шко-
ле, но также и иметь возможность реализовать 
свой личностный потенциал в рамках получе-
ния дополнительного образования различного 
профиля. Реализацию обозначенного подхо-
да можно считать одним из путей повышения 
качества образования, получаемого детьми и 
подростками. Утверждать подобное нам позво-
ляет тот факт, что «именно дополнительное об-
разование традиционно обладает множеством 
возможностей для создания организационно-
педагогических условий обучения и психолого- 
педагогической поддержки мотивированных 
и одаренных обучающихся» [6, с. 32]. Также 

необходимо помнить, что «особенность педа-
гогических возможностей учреждений допол-
нительного образования детей заключается в 
создании условий для становления ребенка как 
субъекта индивидуальной и коллективной дея-
тельности, а также содействии развитию его 
познавательной активности, любознательно-
сти, интереса, исследовательской инициативы» 
[4, с. 21]. Очевидно, что дополнительное обра-
зование в ряде случаев следует рассматривать 
в качестве обязательного элемента, вносящего 
весомый вклад в социализацию и социальную 
адаптацию представителей подрастающего по-
коления. Очень часто освоение обязательных 
предметов и посещение факультативных заня-
тий воспринимается учащимися средней шко-
лы как нерасторжимое единство, и без любого 
из этих аспектов они уже не могут представить 
организацию своего обучения. Этим, на наш 
взгляд, обусловлены особенности подхода, за-
ключающегося в том, что «дополнительное об-
разование является полноправным партнером 
школьного образования, частью общей систе-
мы образования, выступает как необходимое 
звено, обеспечивающее развитие личности и ее 
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раннюю профессиональную ориентацию, а сле-
довательно, не должно отставать в применении 
инноваций» [7, с. 248]. В обозначенном кон-
тексте на первый план выходит необходимость 
обеспечения высокого качества подготовки пе-
дагогов, которым в перспективе предстоит ра-
ботать в системе дополнительного образования 
детей. Они при этом должны не только знать 
особенности инновационных образовательных 
технологий и уметь применять их на практике, 
но и, прежде всего, они должны понимать сущ-
ность той роли, которую получение дополни-
тельного образования играет во всестороннем 
личностном развитии каждого ребенка.

Развитие у будущих учителей готовности 
к осуществлению профессиональной деятель-
ности в образовательных организациях раз-
личных типов предполагает трансформацию 
их подготовки в процессе получения высшего 
образования. При этом необходимо ориентиро-
ваться на то, что «становление субъекта педаго-
гической деятельности ‒ длительный процесс, 
в ходе которого происходит овладение теорети-
ческими основами избранной специальности, 
формирование компетентностей, «проба» себя 
в роли учителя на педагогической практике и 
многое другое» [5, с. 195]. Отправной точкой 
формирования готовности к работе в системе 
дополнительного образования детей при этом 
можно считать осознание студентом значимо-
сти освоения не только обязательных, но так-
же и элективных и факультативных дисциплин. 
Это должно произойти на начальных этапах его 
подготовки в вузе, когда он знакомится с осо-
бенностями организации учебного процесса и 
понимает, что «элективные курсы должны со-
ответствовать индивидуальным образователь-
ным интересам, склонностям и способностям 
каждого обучающегося» [3, с. 122]. Иными 
словами, трансформация учебного процесса 
в высшем педагогическом учебном заведении 
может считаться одним из ключевых факторов 
формирования готовности студентов к работе 
в системе дополнительного образования детей. 
Важнейшим аспектом этого можно считать ре-
ализацию индивидуального подхода, в резуль-
тате чего у будущих учителей сформируется 
понимание значимости ориентации на личност-
ные особенности каждого обучающегося, что в 
перспективе позволит им полностью реализо-
вать потенциал дополнительного образования, 
которое можно с уверенностью считать обра-
зованием «через индивидуальность, успех, со-

творчество, равенство» [1, с. 68].
Одним из профессионально значимых ка-

честв современного учителя можно считать 
его способность устанавливать и поддерживать 
эффективное взаимодействие с каждым обуча-
ющимся. Это представляется необходимым и 
значимым и при работе в системе дополнитель-
ного образования детей, поскольку эта система 
«наряду с общим и интеллектуальным развити-
ем детей может служить тем звеном в эстети-
ческом воспитании личности, которое повли-
яет на развитие эмоциональной сферы жизни 
детей, развитие их эмоционального интеллек-
та» [8, с. 232]. В подобных условиях особенно 
важно, чтобы ребенок воспринимал педагога 
дополнительного образования в качестве на-
ставника, который поможет ему овладеть но-
выми знаниями и навыками. В перспективе ре-
ализация обозначенного подхода должна стать 
не только детерминантом обеспечения высокого 
качества образования, получаемого представи-
телями подрастающего поколения, но также и 
фактором их становления в качестве гармонич-
но развитых личностей. Все это отражает сущ-
ность дополнительного образования, которое 
«направлено на формирование и развитие твор-
ческих способностей, удовлетворение их ин-
дивидуальных образовательных потребностей 
в духовно-нравственном совершенствовании» 
[2, с. 14].

Развитие у будущего учителя готовности к 
работе в системе дополнительного образования 
детей можно считать результатом существенной 
трансформации учебного процесса в высшем 
педагогическом учебном заведении. На практи-
ке это означает, что студентам не только пред-
лагается освоить ряд дисциплин, в результате 
чего у них будут сформированы новые компе-
тенции, но, прежде всего, сама организация 
учебного процесса позволит им понять важ-
ность ориентации на личностные особенности 
и индивидуальность обучающихся. Следстви-
ем этого станет как общее повышение качества 
профессиональной подготовки студентов пе-
дагогического вуза, так и формирование у них 
готовности к осуществлению деятельности в 
качестве наставника, способного помочь детям 
и подросткам в успешном освоении программ 
дополнительного образования. В результате 
сами студенты смогут в перспективе получать 
большее удовлетворение от работы, понимая, 
что своей деятельностью они создают условия 
для всестороннего личностного развития пред-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(178).2024.156

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
ставителей подрастающего поколения, которые 
в перспективе смогут реализовать свои таланты 
и способности в различных сферах, ежеднев-
но содействуя устойчивому и поступательному 
развитию социума.

Таким образом, можно отметить, что разви-
тие готовности к работе в системе дополнитель-
ного образования детей может считаться одним 
из важных аспектов подготовки студентов педа-
гогического вуза. 
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БУДУЩИХ СУДОВОДИТЕЛЕЙ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: подготовка судоводителей; технические специальности; психолого-
педагогические аспекты; знания; навыки; учебный процесс; логическое мышление; аналитические 
навыки; работа в команде; профессиональные задачи; психологические аспекты; когнитивное раз-
витие; мотивация.

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение основных аспектов профессии судоводителя, 
требующей работы в экстремальных условиях на реках и море. Описание особенностей обучения 
студентов-судоводителей подчеркивает необходимость развития логического мышления, аналити-
ческих способностей, работы в коллективе и решения сложных задач. Психологические аспекты 
обучения включают в себя изучение мотивации и интересов студентов, а также их способностей к 
критическому мышлению и анализу информации. Педагогические аспекты подготовки подчерки-
вают важность разнообразных методов обучения, включая проблемно-ориентированное обучение, 
тренажеры и виртуальную реальность для активной работы студентов и развития практических 
навыков. Учет индивидуальных особенностей студентов и стимулирование самостоятельного ус-
воения информации являются ключевыми компонентами успешной подготовки будущих судоводи-
телей.

Задачи: рассмотреть основные аспекты психолого-педагогической подготовки, включая знания, 
умения и навыки, необходимые для работы на флоте; проанализировать влияние образованности 
и ожиданий личности на профессиональную деятельность; выявить важность профессионального 
самосознания, которое включает в себя сопоставление представления о профессии с представлени-
ями о самом себе, и связывается с социальными мотивами человека. 

Гипотеза: психолого-педагогическая подготовка судоводителей оказывает существенное воз-
действие на профессиональное становление индивида, включая его когнитивные и практические 
компетенции, уровень образования и ожидания, а также его профессиональную идентичность.

Методы исследования: анализ, систематизация, дедукция, классификация, сравнение.
Статья представляет интерес для психологов и педагогов, работающих со студентами техниче-

ских направлений подготовки.

Профессия судоводителя требует работы в 
экстремальных условиях на реках и море, в изо-
ляции от суши. Работа на вахте в ночные сме-
ны, повышенная ответственность и необходи-
мость постоянного принятия решений, которые 
влияют на работу судна в целом. Психолого- 
педагогическая подготовка играет важную роль 
в формировании навыков и умений студентов, 
начинающих свой профессиональный путь. На-

чальная мотивация может быть неоднозначной 
из-за отсутствия опыта и знаний, но правильное 
представление о профессии поможет развить 
мотивацию и успешно выполнять обязанности 
в любых экстремальных ситуациях.

В последние годы наблюдается актуальная 
проблема психологической неготовности мо-
лодых судоводителей к профессиональной дея-
тельности. Под психологической готовностью 
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понимается состояние, включающее в себя на-
выки, знания, личностные характеристики, не-
обходимые для успешного выполнения про-
фессиональных обязанностей и эффективного 
преодоления трудностей. Сформированность 
психологической готовности существенно вли-
яет на способность молодых специалистов ис-
пользовать свои знания и умения в реальной 
практике.

Исследователи указывают, что психологи-
ческая готовность молодых специалистов пред-
ставляет собой комплекс профессиональных 
смыслов, ценностей и идентичности. Основная 
задача состоит в том, чтобы молодой судово-
дитель мог быстро мобилизовать свои ресурсы 
для эффективного выполнения задач и преодо-
ления трудностей.

Изучение проблемы психологической го-
товности профессиональной деятельности 
проводится с конца 1950-х годов и выделяет 
основные компоненты данного понятия. Совре-
менные исследования поднимают данную тему 
в контексте внедрения инноваций в образова-
тельный процесс, условий инклюзивного обра-
зования, поликультурной образовательной сре-
ды и цифровизации образования.

Недостаточная психологическая готовность 
к профессиональной деятельности приводит к 
ошибкам, неадекватным реакциям и неопти-
мальной работе психических процессов в ус-
ловиях повседневной работы, а также большой 
отток студентов после первой производствен-
ной практики.

Обучение студентов-судоводителей об-
условлено уникальными характеристиками, 
которые требуют учета при планировании 
учебного процесса. Среди ключевых аспектов 
выделяется необходимость развития логическо-
го мышления и аналитических способностей. 
Кроме того, важным является приобретение 
студентами навыков работы в коллективе и спо-
собности к эффективному решению сложных 
профессиональных задач.

Психологические аспекты обучения вклю-
чают в себя изучение специфических харак-
теристик когнитивного развития студента, его 
мотивации и интересов. Повышение уровня 
критического мышления и способности к ана-
лизу информации является важной целью для 
студентов-судоводителей. Кроме того, мотива-
ция и интерес студентов к выбранной профес-
сии играют ключевую роль в эффективности 
обучения.

Педагогические аспекты подготовки сту-
дентов технических специальностей. Процесс 
обучения будущих судоводителей требует при-
менения разнообразных педагогических мето-
дов. Эффективным подходом является приме-
нение проблемно-ориентированного обучения 
с использованием тренажеров и виртуальной 
реальности, что способствует активной работе 
студентов с учебным материалом и развитию 
практических навыков. Важно также учитывать 
индивидуальные особенности каждого студен-
та и обеспечить возможность самостоятельного 
усвоения новой информации.

Научно-педагогическая и методическая ли-
тература, посвященная проблемам реализации 
современных технологий в образовательной 
практике высшей школы, предлагает многочис-
ленные исследования, обзоры и рекомендации 
по использованию различных педагогических 
технологий в учебном процессе. В контексте 
преподавания дисциплин для студентов-судо-
водителей рассматриваются следующие совре-
менные педагогические технологии.

Цифровые технологии: данные техноло-
гии включают использование компьютеров, 
программного обеспечения и электронных ре-
сурсов в процессе преподавания. Это может 
включать в себя использование компьютерной 
симуляции и тренажеров для обучения студен-
тов практическим навыкам и умениям судо-
вождения. Также цифровые технологии могут 
использоваться для проведения онлайн-конфе-
ренций, вебинаров и обсуждений, а также для 
доступа к электронным учебным материалам.

Дистанционное обучение: данный подход 
позволяет студентам получать образование на 
расстоянии, без необходимости присутствовать 
в классе физически. Он может включать в себя 
использование видеолекций, электронных учеб-
ных материалов, интерактивных заданий и те-
стов. Так как предмет «Судовождение» связан с 
практическими навыками, дистанционное обу-
чение может использоваться для теоретической 
подготовки, а затем студенты могут проходить 
практические занятия на судах или тренажерах.

Контекстное обучение: данная педагогиче-
ская технология базируется на том, чтобы пре-
доставить студентам возможность применять 
полученные знания и умения в реальных или 
смоделированных ситуациях. В рамках препо-
давания «Судовождения» контекстное обучение 
может включать в себя решение задач и ситуа-
ций, возникающих при управлении судном, с 
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использованием компьютерных моделирований 
или тренажеров. 

Однако стоит отметить, что наиболее эф-
фективным подходом к преподаванию дисци-
плин по «Судовождению» является комбиниро-
вание различных педагогических технологий, 
чтобы максимально эффективно сочетать тео-
ретическую подготовку и практические навыки 
студентов. 

Преимущества использования современ-
ных технологий в образовательной практике 
высшей школы включают повышение доступ-

ности образования, активизацию учебного про-
цесса и развитие самостоятельности студентов.

Подготовка специалистов технических спе-
циальностей требует учета психолого-педагоги-
ческих аспектов. Особенности обучения, психо-
логические и педагогические аспекты – все они 
важны для успешной подготовки специалистов. 

Оптимизация обучающего процесса, ис-
пользование современных технологий и инди-
видуальный подход помогут достичь наилуч-
ших результатов в подготовке специалистов 
технических специальностей.
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Ключевые слова и фразы: будущий педагог; индивидуальный образовательный маршрут; ин-
форматизация дошкольного образования; профессиональная ИКТ-компетентность; развитие.

Аннотация: В условиях глобальной информатизации и массовой коммуникации особую 
значимость приобретает профессиональная ИКТ-компетентность педагогов. Цель работы – об-
суждение проблемы развития ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольного образова-
ния. Задачи исследования: определение сущности и основных показателей профессиональной 
ИКТ-компетентности специалистов дошкольного профиля; анализ опыта работы Чувашского 
государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева в области развития ИКТ-
компетентности студентов. Гипотеза исследования: эффективность развития ИКТ-компетентности 
будущих педагогов дошкольного образования повысится при использовании индивидуальных об-
разовательных маршрутов в вузе. Методы исследования: обобщение научной литературы, изуче-
ние нормативных и правовых актов, педагогического опыта. Материалы и результаты исследования 
могут найти применение в процессе подготовки и повышения квалификации кадров дошкольного 
образования.

Информатизация является одним из важ-
ных направлений модернизации дошкольно-
го образования. Процесс призван обеспечить 
оптимальное использование субъектами пе-
дагогической деятельности информационных 
технологий и ресурсов в комфортных и здоро-
вьесберегающих условиях. Информатизация 
ориентирована на обеспечение доступности 
дошкольного образования и повышение его ка-
чества при реализации воспитательно-образо-
вательных целей на основе применения средств 
информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ). 

В настоящее время педагоги дошколь-
ного образования активно внедряют в про-
фессиональную деятельность программные 
и программно-аппаратные устройства, функ-
ционирующие на базе микропроцессорной, 
вычислительной техники, современных си-
стем трансляции данных. Взаимодействие с 
воспитанниками, их родителями, коллегами, 
общественностью все чаще осуществляет-
ся посредством ИКТ. Новая информационно- 

образовательная среда создает дополнитель-
ные возможности для повышения качества 
дошкольного образования [4]. В связи с этим 
ИКТ-компетентность специалиста дошкольно-
го профиля, выражающаяся в способности и 
готовности педагога (воспитателя) к продуктив-
ной реализации профессиональных функций на 
базе средств ИКТ, приобретает особое значе-
ние. В условиях информатизации дошкольного 
образования она становится неотъемлемой со-
ставляющей профессионализма педагога. 

Наряду с позитивным отношением к сфере 
профессиональной деятельности, личностны-
ми возможностями индивида, обусловленны-
ми чертами характера, темпераментом, осо-
бенностями развития психических процессов, 
мотивами, убеждениями, ценностными ори-
ентациями, ИКТ-компетентность воспитателя 
включает знание специфики единой информа-
ционно-образовательной среды, возможностей 
использования средств ИКТ при реализации 
профессиональных функций; умения и навыки 
информационной деятельности. Показателями 
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ИКТ-компетентности педагога дошкольной об-
разовательной организации можно считать: по-
нимание интеграции дошкольного образования 
как первого уровня системы общего образова-
ния в глобальные процессы информатизации 
и коммуникации; положительное отношение 
и готовность к применению средств ИКТ; зна-
ние особенностей, потенциала и границ исполь-
зования технических и программных средств 
информатизации; умение использовать разно- 
образные способы поиска, обработки, переда-
чи, хранения и защиты педагогически значимой 
информации на основе ИКТ; личностные и де-
ловые качества, необходимые для адекватного 
решения воспитательно-образовательных задач.

Политика государства в области дошколь-
ного образования, нацеленная на устойчивое 
повышение его качества и доступности, от-
ражена в ряде нормативных актов [1; 2], в ко-
торых подчеркивается важность овладения 
педагогом дошкольного профиля профессио-
нальными ИКТ-компетентностями. В связи с 
этим возрастает актуальность изучения теоре-
тических и практических аспектов развития 
ИКТ-компетентности будущих педагогов, спо-
собных свободно и рационально использовать 
информационные, коммуникационные и обра-
зовательные технологии.

Подготовка квалифицированных кадров 
для системы дошкольного образования, отве-
чающих требованиям современного информа-
ционного общества и рынка труда, невозмож-
на без обновления ее содержания. Развитие  
ИКТ-компетентности будущих педагогов до-
школьного образования в Чувашском госу-
дарственном педагогическом университете 
им. И.Я. Яковлева реализуется в соответствии 
с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования в 
рамках дисциплин (модулей), практики и го-
сударственной итоговой аттестации по направ-
лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (профилю «Дошкольное образо-
вание»). Соответствующие компетенции фор-
мируются у студентов при освоении учебных 
курсов «Технологии цифрового образования» 
(коммуникативно-цифровой модуль), «Приме-
нение информационных, коммуникационных 
и педагогических технологий в дошкольном 
образовании», «Робототехника» (модуль по 
практической подготовке к профессиональной 
деятельности) в процессе практики. Развитие 

требуемых компетенций осуществляется в ходе 
изучения ряда дисциплин, включенных в моду-
ли «Психологические основы дошкольного об-
разования», «Педагогические основы дошколь-
ного образования», «Организационно-правовые 
основы дошкольного образования», «Теории и 
методики дошкольного образования». В учеб-
ном плане программы бакалавриата имеют ме-
сто дисциплины и курсы по выбору студента. 
В рамках названных и вариативных дисциплин 
(модулей) предусмотрено изучение правовых, 
нормативных и теоретико-методических основ, 
передового практического опыта в сфере ин-
форматизации дошкольного образования; ов-
ладение методами и приемами использования 
средств ИКТ в психолого-педагогической дея-
тельности.

Необходимо отметить, что базовая ИКТ-
компетентность студентов значительно отли-
чается. Индивидуальные особенности обуча-
ющихся, как показал теоретический анализ 
исследований, могут быть обусловлены харак-
тером их потребностей (культурных, образо-
вательных, профессиональных), социальным 
положением, возрастом, накопленным опытом 
и т.д. [3]. Существенное влияние оказывают 
интересы и склонности слушателей. С их уче-
том по запросу студентов в вузе используются 
элементы индивидуально-ориентированной мо-
дели организации учебного процесса. Развитие 
профессиональной ИКТ-компетентности буду-
щих педагогов дошкольного образования в по-
добном формате осуществляется поэтапно.

На первом (подготовительном) этапе рабо-
ты изучаются индивидуально-типологические 
особенности, возможности и образовательные 
потребности студентов. Принимая во внима-
ние полученные данные, разрабатывается ин-
дивидуальный образовательный маршрут, осу-
ществляется знакомство с инфраструктурой, 
определяется информационная платформа, 
предоставляется доступ к материалам учебных 
курсов (модулей). Тем самым создаются ус-
ловия для функционирования гибкой системы 
формирования у будущих педагогов необходи-
мых компетенций в соответствии с их персо-
нальными характеристиками. Для реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов 
применяются возможности единой информаци-
онно-образовательной среды университета. 

На втором (основном) этапе происходит 
планирование студентом учебной деятельно-
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сти, овладение соответствующим теоретиче-
ским материалом, выполнение практических 
заданий, творческих проектов, промежуточных 
проверочных работ, тестов. Индивидуальный 
образовательный маршрут уточняется и при 
необходимости корректируется. Со стороны 
преподавателей предполагается постоянное 
психолого-педагогическое сопровождение, кон-
сультирование, стимулирование и поддержка 
познавательной активности обучающегося. Вза-
имодействие осуществляется в традиционном 
и удаленном режиме. Развитие профессиональ-
ной ИКТ-компетентности будущих педагогов 
осуществляется под руководством преподава-
телей, что обеспечивает усвоение ими учебного 
материала в полном объеме.

На третьем (контрольном) этапе вы-
является уровень профессиональной ИКТ-
компетентности студентов с помощью методов 
экспертной оценки и самооценки. Механизм 
рейтинговой оценки предоставляет возмож-
ность систематически диагностировать уровень 

профессиональной ИКТ-компетентности обуча-
ющихся. 

Индивидуальный текущий рейтинг вычис-
ляется путем суммирования баллов, набран-
ных в различных видах учебной деятельности. 
Оценка по текущей аттестации соответствует 
сумме баллов в диапазоне от 30 до 60. В ходе 
защиты портфолио по дисциплинам (модулям), 
пакета документов по учебной и производ-
ственной практике выставляется итоговая оцен-
ка на основе 100-балльной шкалы. Итоговая 
рейтинговая оценка (R) находится в пределах: 
60 ≤ R ≤ 100.

Применение индивидуальных образова-
тельных маршрутов при организации учебного 
процесса в вузе основывается на учете началь-
ного уровня развития компетенций студентов, 
их интересов, склонностей, потребностей и 
возможностей, что способствует более эффек-
тивному развитию профессиональной ИКТ-
компетентности будущих педагогов дошкольно-
го образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты использования воз-
можностей цифровой образовательной среды (ЦОС) в преподавании биологии. Цель статьи: ис-
следование возможностей цифровой образовательной среды при обучении биологии. Задачи: тео-
ретически обосновать, охарактеризовать возможности ЦОС в повышении качества биологического 
образования. В ходе исследования использованы следующие методы: обобщение и интерпретация 
научных данных, анализ, анкетирование. Результатом исследования явилось обобщение опыта и 
выявление особенностей использования потенциала и возможностей ЦОС при формировании зна-
ний по биологии.

Теоретической базой исследования осо-
бенностей образовательной среды стали тру-
ды К.Д. Ушинского, В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо, 
С.Т. Шацкого, С.Н. Позднякова и др. Теорети-
ческой базой проблем цифровизации в системе 
образования послужили работы О.Н. Шиловой, 
В.Г. Лапина, А.О.Будариной, О.П. Жигаловой, 
М.М. Абрамского, С.Л. Атанасяна, Е.Ю. Кулик, 
Э.З. Галимуллиной и др. [1].

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – 
это неотъемлемая часть современного образова-
ния, позволяющая трансформировать учебный 
процесс и сделать его более эффективным, ин-
терактивным и доступным [3]. 

В истории информатизации и цифровиза-
ции образовательной среды в педагогике мож-
но выделить несколько ее ключевых этапов. В 
1960–1990-е гг. в школах и вузах появляются 
программные средства для обучения, первые 
компьютеры, которые использовались для рас-
четов, хранения данных и проведения ознако-
мительных учебных занятий. 

В 1990–2000-е гг. идет развитие сети Ин-
тернет и веб-технологий. Интернет становится 
доступным для широкой публики, что открыва-
ет новые возможности для образования. Появ-
ляются первые онлайн-курсы и платформы для 

обучения, предоставляющие доступ к учебным 
материалам и интерактивным заданиям через 
веб-браузер. 

Современное образование стремительно 
развивается, внедряя в практику новые техно-
логии и инновационные подходы. Одним из 
ключевых элементов этого процесса является 
ЦОС, предоставляющая уникальные возмож-
ности для повышения эффективности обучения. 
Появились облачные технологии, устройства с 
доступом в Интернет стали широко доступны-
ми. Пандемия, начавшаяся в марте 2020 года, 
еще более ускорила цифровизацию и трансфор-
мацию в системе образования. В контексте гло-
бализации и цифровизации образования появ-
ляются инновационные методики, основанные 
на искусственном интеллекте. Сегодня, разви-
тие искусственного интеллекта привело к его 
использованию для персонализации обучения, 
адаптации учебных материалов к индивидуаль-
ным особенностям обучающихся, а также для 
автоматизации процессов оценки и обратной 
связи. 

В рамках реализующегося на данный мо-
мент федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» ведется работа по оснаще-
нию организаций современным оборудованием 
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и развитию цифровых сервисов и контента для 
образовательной деятельности. ЦОС продол-
жает развиваться, становясь более интерактив-
ной, персонализированной и интегрированной 
в образовательный процесс. Она предостав-
ляют новые возможности для учащихся и пре-
подавателей, открывая пути к более эффектив-
ному и увлекательному обучению. Очевидно, 
что данные изменения системы образования 
востребованы, они включаются в содержание 
учебных планов и учебных программ. Но с дру-
гой стороны, для компетентного использования 
цифровой образовательной среды и цифровых 
ресурсов в образовательном процессе возника-
ет необходимость в повышении квалификации 
преподавательского состава, требующей вре-
менных и ресурсных вложений. Следовательно, 
для успешной подготовки будущих учителей к 
инновационной системе образования, необхо-
димо формировать цифровую компетентность, 
основанную на знании ресурсов ЦОС и ее воз-
можностей в образовании; учитывать уровень 
подготовки студентов педагогических вузов к 
применению цифровых сервисов в профессио-
нальной деятельности. 

В настоящее время вопрос о компонент-
ном составе цифровой образовательной сре-
ды является дискуссионным. Многие ученые 
исследуют проблемы структуризации цифро-
вых образовательных сред [1; 4; 5]. В научной 
и учебно-методической литературе имеется 
большое количество работ и публикаций, опи-
сывающих возможности использования раз-
личных цифровых образовательных платформ 
и сервисов для организации учебного процесса, 
охарактеризованы возможности интернет-сер-
висов для оценивания результатов обучения, 
проанализированы интерактивные технологии, 
инструменты и программы для создания ви-
деоконтента, электронные образовательные ре-
сурсы [2; 4; 5]. Однако при этом недостаточно 
информации, касающейся интегральной базы 
данных цифровых ресурсов по биологии. Это 
и определило актуальность нашей работы. Ак-
туальность нашего исследования также связана 
с тем, что в контексте изучения биологии ЦОС 
открывает новые перспективы для углубления 
знаний, развития практических навыков и фор-
мирования исследовательской культуры у уча-
щихся.

Целью работы явилось изучение возможно-
стей использования цифровой образовательной 
среды при обучении биологии. 

Теоретической базой для исследования 
особенностей использования ЦОС при изуче-
нии биологии явились труды отечественных 
ученых, данные социологического исследо-
вания, проведенного среди студентов ЧГПУ  
им. И.Я. Яковлева, обучающихся по направле-
нию 44.03.05 по профилям «Биология и геогра-
фия», «Биология и химия».

Исходя из поставленных в федеральном 
проекте «Цифровая образовательная среда» за-
дач, необходимо учитывать уровень подготовки 
студентов педагогических вузов к применению 
цифровых сервисов в профессиональной дея-
тельности. Для успешной работы в современ-
ной школе будущие учителя биологии должны 
быть готовы использовать ЦОС в своей педа-
гогической практике. В связи с этим возникает 
необходимость в целенаправленном обучении 
студентов педагогических вузов использованию 
возможностей ЦОС в преподавании биологии с 
применением современных методов, материа-
лов и технологий обучения. 

Можно выделить следующие основные на-
правления обучения студентов, будущих учите-
лей биологии, к использованию ЦОС:

– освоение навыков работы с различными 
платформами ЦОС, онлайн-ресурсами, управ-
ления учебным процессом в цифровой среде; 

– разработка и проведение уроков с ис-
пользованием ЦОС; 

– развитие компетенций в сфере дистан-
ционного обучения, использования платформ 
видеоконференций, инструментов обратной 
связи; 

– овладение навыками проведения циф-
ровых экспериментов, использования виртуаль-
ных лабораторий для проведения виртуальных 
экспериментов в области биологии, анализа 
данных и формирования выводов.

В вузе в учебных планах будущих учителей 
биологии (направление подготовки 44.03.05, 
профили «Биология и география», «Биология и 
химия») имеются дисциплины «Информатика 
и информационно-коммуникационные техно-
логии», «Технологии цифрового образования», 
которые формируют общепрофессиональную 
компетенцию (ОПК-9), определяющую способ-
ность понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать 
их для решения задач профессиональной дея-
тельности. В рамках данных дисциплин студен-
ты изучают возможности цифровых сервисов, 
предназначенных для обеспечения различных 
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задач образовательного процесса. 

Для успешного использования цифровых 
сервисов в учебном процессе необходим до-
ступ к цифровым сервисам и информацион-
ным системам школ. Применение цифровых 
инструментов образовательной среды школы 
невозможно без технических средств обучения, 
таких как компьютеры, видеопроекторы, инте-
рактивные доски и др. Навыки использования 
данных средств обучения у студентов формиру-
ются в результате реализации практически всех 
дисциплин предметно-методического модуля 
учебного плана в вузе и прохождения педагоги-
ческих и иных практик в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования. 

Анализ использования возможностей циф-
ровой образовательной среды в учебном про-
цессе позволил нам выделить следующие ее 
преимущества в преподавании биологии.

1. Визуализация и интерактивность. ЦОС 
позволяет представлять сложные биологиче-
ские процессы, объекты в визуально доступной 
и интерактивной форме.

Например, интерактивные 3D-модели, ко-
торые можно вращать, увеличивать, разбирать, 
помогают ученикам лучше понять строение 
клетки, органов и систем человека, животных 
и растений. Моделирование фотосинтеза, кле-
точ-ного деления, цикла жизни организмов, по-
зволяет углубить понимание сложных биологи-
ческих процессов. Интерактивные тренажеры 
позволяют проводить виртуальные эксперимен-
ты и исследовать явления, которые трудно или 
невозможно провести в реальных условиях. 
Проведение виртуальных экспериментов по ге-
нетике, микробиологии, биотехнологии разви-
вает практические навыки и позволяет изучать 
научные методы. Виртуальные экскурсии по-
зволяют посетить виртуальные музеи, изучить 
биологическое разнообразие и экосистемы.

2. Индивидуализация обучения. ЦОС по-
зволяет адаптировать учебный процесс к ин-
дивидуальным особенностям учеников; обуча-
ющиеся могут работать в собственном темпе, 
выбирая уровень сложности заданий, используя 
дополнительные материалы и ресурсы ЦОС.

3. Развитие исследовательских навыков. 
ЦОС обеспечивает доступ к реальным научным 
данным, статистике, результатам исследова-
ний; учащиеся могут анализировать информа-
цию, строить гипотезы, проводить виртуальные  
эксперименты и формировать собственные вы-

воды.
4. Мотивация и интерес к изучению дис-

циплины. ЦОС делает учебный процесс более 
интересным и увлекательным за счет использо-
вания интерактивных элементов, яркой визуа-
лизации, игровых технологий.

Входное анкетирование студентов, направ-
ленное на изучение отношений студентов к 
применению информационных систем и техни-
ческих средств цифровой образовательной сре-
ды в профессиональной деятельности, показа-
ло, что для создания эффективной цифровой 
среды в вузе необходимо учитывать не только 
уровень развития цифровых компетенций сту-
дентов, но и их запросы, потребности и пред-
почтения в этой сфере. Также в ходе опроса 
мы выявили, что основным затруднением при 
формировании цифровой компетентности явля-
ется отсутствие возможностей к самообучению 
с использованием технического оборудования, 
обеспечивающего функционирование ЦОС 
на основе цифровых сервисов. Тем не менее  
в ходе проведенного исследования было  
установлено, что в настоящее время в ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева созданы условия для успеш-
ного внедрения информационных систем и тех-
нических средств цифровой образовательной 
среды в учебный процесс вуза при подготовке 
будущих педагогов.

Анализ различных сайтов, цифровых ре-
сурсов, результатов анкетирования позволил 
нам выделить наиболее интересные для буду-
щих учителей-биологов онлайн-платформы 
и базы для подготовки и проведения уроков, 
олимпиадной подготовки учащихся: виртуаль-
ная образовательная лаборатория [6]; офици-
альный сайт государственного Дарвиновского 
музея [7]; проект «Вся биология» [8]; атлас ана-
томии человека [9]; сайт Зоологического музея 
РАН в Санкт-Петербурге [10]; сайт палеонтоло-
гического музея РАН [11]; электронная версия 
журнала «Биология» [12]; сайт образовательно-
го центра «Сириус» [13]; сайт биологического 
отдела центра педагогического мастерства [14]; 
сайт олимпиадной биологии [15]; библиотека 
Московской электронной школы [16]; платфор-
ма «Российская электронная школа» [17]; он-
лайн-школа Фоксфорд Биология [18]; цифровой 
образовательный ресурс «ЯКласс» [19] и др.

Обучение студентов педагогических вузов 
использованию ЦОС в преподавании биоло-
гии является важной задачей, обеспечивающей 
подготовку компетентных и современных учи-
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телей, готовых использовать все преимущества 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе. Такая подготовка позволит повысить 
качество обучения биологии в школе, сделать 
его более интересным и эффективным для уче-
ников. Внедрение ЦОС в образовательный про-
цесс является важным шагом к повышению ка-

чества обучения в области естественных наук. 
Важно развивать у студентов педагогическую 
компетентность, которая позволит не только ис-
пользовать ЦОС, но и эффективно руководить 
ею в учебном процессе, помогая ученикам ос-
воить современные образовательные техноло-
гии и успешно применять их в своем обучении.
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Ключевые слова и фразы: профессиональная подготовка будущего специалиста в области пе-
ревода; китайский язык; формирование у студентов межкультурной коммуникативной компетент-
ности; языковой партнер; холистический подход. 

Аннотация: Цель исследования: изучение и обобщение трудов ученых в области формирова-
ния у студентов межкультурной коммуникативной компетентности, а также разработка и реализа-
ция авторской модели языкового партнерства между студентами России и Китая. Задачи исследова-
ния: разработка и внедрение в учебный процесс модели языкового партнерства между студентами 
вузов-партнеров России и Китая посредством сервисов WeChat и Voov с целью формирования у 
студентов межэтнической коммуникативной культуры. Гипотеза исследования: эксклюзивный под-
ход использования взаимодействия межэтнических языковых пар является эффективным способом 
отработки языковых навыков и способствует формированию у студентов межкультурной комму-
никативной компетентности. Методы исследования: анализ трудов в области преподавания китай-
ского языка, сравнение методик преподавания европейских языков и китайского языка, анализ и 
синтез информации. Результаты исследования: внедрение в учебный процесс языкового партнера – 
носителя языка, что способствует повышению мотивации к обучению и качеству обучения, являясь 
частью реализации холистического подхода, и формированию межкультурной коммуникативной 
компетентности будущего специалиста в области перевода китайского языка.

Изменение вектора международных от-
ношений России от запада на восток и рост 
интенсивности взаимодействия с Китаем ак-
туализировало проблему подготовки будущих 
переводчиков китайского языка. Значимость 
подготовки специалистов в области перевода 
китайского языка возрастает не только в силу 
возросшей интенсивности общения представи-
телей двух культур, но и широкого спектра со-
циально-экономических отношений. В связи с 
этим перед будущим переводчиком китайского 
языка стоит задача не только владения языко-
выми компетенциями, но и обладания высо-
ким уровнем межэтнической коммуникативной 
культуры. Авторы делятся опытом реализации 

модели взаимодействия студентов в языковых 
парах между студентами ЧГПУ им. И.Я. Яков-
лева г. Чебоксары Чувашской Республики и сту-
дентами Первого Шаньдунского медицинского 
университета г. Тайан провинции Шаньдун Ки-
тайской Народной Республики. На сегодняш-
ний день подобная модель выходит за пределы 
традиционных подходов к преподаванию ино-
странных языков и является авторским при-
емом использования аутентичного языкового 
партнера для формирования необходимых про-
фессиональных качеств будущего специалиста 
иностранного языка. Важной инновационной 
составляющей реализованной модели является 
то, что российский студент, изучающий китай-
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ский язык, выступает языковым партнером для 
студента из Китая, изучающего русский язык, 
который, в свою очередь, является языковым 
партнером студента из России. Возможность 
формирования множества динамических пар, 
разнообразие культурно-личностных межэтни-
ческих взаимодействий студентов из двух стран 
создают благоприятные условия для реализа-
ции холистического подхода в образовательном 
процессе.

Теоретической базой исследования слу-
жат труды следующих ученых: Н.В. Барыш-
ников, М.Е. Вайндорф-Сысоева, К.В. Вол-
ков, Н.А. Демина, Т.В. Иоффе, И.В. Кочергин, 
Б.Д. Парыгин, Е.И. Пассов, А.П. Садохин, 
Ю.В. Стрункина, И.И. Халеева, З.Г. Томаева, 
С.Г. Тер-Минасова, Д. Хаймс, Н.И. Шевцова, 
Н.В. Якунина, Г.М. Чен, Ци Янжун, Ма Яньхуа, 
Ли Сунхао, Чжан Ли, Чжан Цянь и др.

Методологической базой реализованной 
модели являются монографии, научные пу-
бликации и практический опыт российских и 
иностранных специалистов, посвященные про-
блеме формирования межкультурной комму-
никативной компетентности и преподаванию 
китайского языка. Особо следует выделить тру-
ды Е.И. Пассова, С.Г. Тер-Минасовой, И.И. Ха-
леевой, Б.Д. Парыгина, Н.В. Барышникова, 
Г.М. Чена и Дж. Старосты. Являясь прежде 
всего лингвистами, эти ученые делают акцент 
на формирование языковых компетенций, что 
не решает в полной мере задачу, которая сто-
ит перед специалистом иностранного языка. 
Специалист в области китайского языка, осо-
бенно переводчик, должен не только владеть 
иностранным языком на достаточно высоком 
уровне, но и обладать необходимыми навыка-
ми культурной коннотации как средства позна-
ния глубинных корней родной и иностранной 
культуры. Задействование в процессе обучения 
языкового партнера, носителя языка, обучаю-
щегося по соответствующему направлению в 
стране изучаемого языка, является фасилита-
цией обучения непосредственно языку с одной 
стороны, и важным элементом формирования 
межкультурной коммуникативной компетентно-
сти, с другой. 

В связи с вышесказанным считаем, что кро-
ме непосредственно языкового обучения китай-
скому языку (обучение лексике, иероглифике, 
грамматике), важной частью обучения являет-
ся преподавание китайской культуры, под ко-
торой мы подразумеваем и знакомство с такими 

фундаментальными понятиями, как 五行 (wŭ 
xíng – У-Син), 阴阳 (yīn yáng – Инь-Ян), 风水 
(fēngshuǐ – Фэн-Шуй), 八字 (bā zì – Ба Цзы) и 
气功 (qìgōng – Цигун) [3].

Говоря о межкультурной коммуникативной 
компетенции будущего специалиста в области 
перевода китайского языка, мы, прежде всего, 
обращаемся к работам Д. Хаймса, который рас-
сматривает общение в реальной жизни как ос-
новной механизм развития личностных и про-
фессиональных качеств человека. При этом он 
подчеркивает, что развитие профессиональной 
межкультурной коммуникативной компетентно-
сти происходит через вхождение в культуру из-
учаемого языка. М. Байрам [4] разделяет меж-
культурную коммуникативную компетенцию и 
межкультурную компетенцию, по праву считая 
первую более широкой категорией. Г.М. Чен и 
Дж. Староста [5] считают, что межкультурная 
компетентность – это способность эффективно 
и надлежащим образом осуществлять коммуни-
кативное поведение, чтобы вызвать желаемую 
реакцию в конкретной среде, которая включает 
в себя три взаимозависимых аспекта: аффектив-
ную перспективу для развития межкультурной 
чувствительности, когнитивную перспективу 
для развития межкультурной осведомленности 
и поведенческую. 

Перед специалистом в области перевода ки-
тайского языка ставится не только задача разви-
тия всех четырех языковых компетенций, но и 
задача формирования межкультурной коммуни-
кативной компетентности. Говоря о восточных 
языках вообще и китайском языке в частности, 
эту задачу невозможно выполнить, не погружа-
ясь в уникальную восточную философию. Как 
показывает наша практика, это возможно осу-
ществить при условии наличия языкового пар-
тнера, обучающегося в вузе страны изучаемого 
языка. 

Вопросами преподавания китайского язы-
ка занимаются ученые-синологи: Н.А. Деми-
на, И.В. Кочергин, К.В. Волков, Н.И. Шев-
цова, Т.В. Иоффе, Ци Янжун, Ма Яньхуа, Ли 
Сунхао, Чжан Ли, Чжан Цянь и др. Все они 
единодушны в том, что изучение китайского 
языка предполагает совершенно иной от ев-
ропейских языков алгоритм действий. В ре-
ализации холистического подхода в форми-
ровании межкультурной коммуникативной 
компетентности будущих специалистов в обла-
сти перевода китайского языка мы опирались 
на работы М.М. Решетникова, О.А. Старости-
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на, А.А. Яковлева. Они обосновывают необхо-
димость глубокого и всестороннего понимания 
человеческой природы с целью более полного 
раскрытия потенциала личности. Особую цен-
ность для нас представляют работы, связанные 
с исследованием технологии парного обучения 
таких ученых, как В.К. Дьяченко, В.Б. Лебедин-
цев, В.В. Минеев, М.А. Мкртчян и др. 

Изучение китайского языка требует от сту-
дента мотивации на совершенно иной подход 
к обучению и использованию несвойственных 
для других иностранных языков паттернов. 
Современная российская школа, говоря о пре-
подавании европейских языков, не так часто 
использует носителей языка в качестве препо-
давателей. В случае с китайским языком, мож-
но наблюдать тенденцию увеличения заключе-
ния договоров между вузами-партнерами обеих 
стран, что предполагает наличие, по крайней 
мере, одного преподавателя-носителя языка в 
вузе, а также обмен студентами и преподава- 
телями. 

В России в 2000-х гг. активизировалась ра-
бота по созданию зарубежных образовательных 
центров, представительств и информацион-
но-консультационных пунктов по набору ино-
странных учащихся на основе объединений 
ведущих российских вузов под эгидой Мин-
образования России [1].

Так, в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с 2016 г. ра-
ботают преподаватели Гуйчжоуского педагоги-
ческого университета (Китай), осуществляется 
обмен между студентами двух стран. Подобная 
практика активно используется во всех регио-
нах России, что обусловлено спецификой пре-
подавания китайского языка и невозможностью 
обеспечения его качественного восприятия и 
осознанного усвоения без вовлечения в учеб-
ный процесс непосредственно носителей языка 
и без погружения в языковую среду. 

Сегодня мы обладаем огромным арсена-
лом ресурсов в области цифровых технологий, 
немыслимых в XX в., поэтому образование не 
должно оставаться в стороне от этого цифро-
вого мира. С 2022 г. в ЧГПУ им. И.Я. Яковле-
ва стартовал пилотный проект апробации ав-
торского метода использования двустороннего 
языкового партнера. Суть метода заключается 
в обеспечении каждого студента языковым на-
парником из числа студентов вуза-партнера. 
В проекте приняли участие студенты ЧГПУ  
им. И.Я. Яковлева г. Чебоксары Чувашской Ре-
спублики, которые изучают дисциплину «Ки-

тайский язык» в качестве второго иностранного 
и студенты Первого Шаньдунского медицин-
ского университета г. Тайан провинции Шань-
дун Китайской Народной Республики, изуча-
ющие русский язык. Ориентируясь на данные 
по успеваемости, уровень владения языком и 
психологические характеристики личности, 
авторы статьи (преподаватель русского языка 
в Китае и китайского языка в России) совмест-
но подобрали каждому студенту языкового 
партнера-напарника. Связь между языковыми 
партнерами осуществлялась посредством мо-
бильной коммуникационной системы WeChat. 
Языковой партнер подбирался сроком на 2 ме-
сяца, после чего его «заменяли» на следующе-
го, таким образом, за 2 семестра одного года 
каждый студент коммуницирует с 4 студента-
ми-носителями языка. Под «коммуникацией» 
предполагается не просто обмен информацией 
о жизни друг друга, но и уточнение языковых 
и культурных нюансов у носителей языка. Если 
на начальном уровне студенты совместно отра-
батывали правильное произношение и основы 
письма, на более продвинутом этапе они разби-
рали более сложные реалии языка. Так, россий-
ских студентов часто просили разъяснить раз-
ницу между совершенным и несовершенным 
видом глагола; также для китайских студентов 
сложной оказалась тема префиксов в русском 
языке (например, они с трудом понимают раз-
ницу между словами «заправить, направить, 
выправить, подправить» и т.д.). Российские сту-
денты часто пытались выяснить причину, по ко-
торой «выбирается» тон для слов в китайском 
языке. Они хотят понять принцип запоминания 
тонов самими китайцами, задают вопрос о том, 
как запомнить написание иероглифов. Часто на 
начальной ступени обучения российские сту-
денты просят уточнить у китайских языковых 
напарников различные случаи употребления 
了 и 吧; на более продвинутой ступени обуче-
ния довольно часто студенты уточняют вопрос 
употребления различных китайских глаголов 
со значением «носить»: 穿 (穿裤子) и 戴 (戴
帽). С обеих сторон наблюдался интерес к во-
просам, связанным с культурой и традициями 
в обеих странах. Студенты самостоятельно, без 
указки со стороны преподавателей, записывали 
видео друг для друга, где делились фрагмента-
ми, традиционными для себя и столь интерес-
ными для представителей других культур. 

Развитие автономии школьников рассма-
тривается в современных программах по ино-
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странным языкам в качестве одной из наиболее 
значимых образовательных целей [2].

Кроме общей тенденции повышения мо-
тивации к обучению, студенты параллельно 
использовали видео, записанные для работы 
с языковыми партнерами, в различных кон-
курсах, проводимыми в иных вузах обеих 
стран, занимая при этом призовые места. Так,  
в 2023–24 учебном году студенты ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева заняли 12 призовых мест в Мо-
скве [7; 8].

Необходимо заметить, что все языковые 
партнеры для одной группы в вузе одной стра-
ны также подбирались из одной группы вуза 
другой страны. Это необходимое условие, так 
как раз в месяц преподаватели проводили сов-
местный урок-телемост на платформе VooV, ко-
торая хорошо поддерживается в обеих странах. 
Также эта платформа и практика двусторонней 
связи применялись во время зачетов и экзаме-
нов: задания по переводу монологической речи, 
составление диалогов и задание на аудирование 
выполнялись партнерами-напарниками разных 

стран без использования партнеров из своей 
группы. Проект еще не подошел к концу, но к 
четвертому году изучения языка каждый сту-
дент будет иметь опыт коммуникации со всеми 
студентами группы вуза-партнера. 

Таким образом, реализация в процессе 
подготовки будущих специалистов в области 
перевода китайского языка авторской модели 
использования языкового партнера органично 
вписывается в образовательный процесс как 
часть холистического подхода в формировании 
межкультурной коммуникативной компетентно-
сти и является одним из способов фасилитации 
изучения иностранного языка и освоения иной 
культуры. 

Проведенная авторами работа по внедре-
нию модели межэтнических языковых пар по-
зволяет сделать вывод как об эффективности ее 
применения для формирования языковых ком-
петенций, так и для формирования у студентов 
межкультурной коммуникативной компетент-
ности.
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В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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Ключевые слова и фразы: обучающиеся; современная высшая школа; патриотическое воспи-
тание; концептуальные основы; патриотизм; патриот; духовно-нравственное развитие.

Аннотация: Целью данной статьи является анализ концептуальных основ патриотического 
воспитания обучающихся в современной высшей школе. Задачи статьи: аргументация актуально-
сти исследуемой проблемы, определение предпосылок патриотического воспитания обучающихся 
в современном вузе и условий его возникновения. Гипотеза: мы предполагаем, что эффективность 
патриотического воспитания обучающихся в высшей школе будет в том случае, если ориентировать 
студентов на основополагающие ценностные ориентации, основными из которых являются духов-
но-нравственное развитие личности и патриотизм; если образовательная среда вуза обогащает эмо-
ционально-ценностный потенциал развития личности и способствует развитию патриотических 
чувств; если все обучающиеся считают своим долгом ежедневно реализовывать социально-полез-
ную деятельность на благо Отечества. Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравне-
ние, сопоставление. Достигнутые результаты: в процессе нашего исследования было доказано, что 
реализация концептуальных основ патриотического воспитания студентов в высшей школе явилась 
основой социокультурной толерантности, любви к родному краю, стране, уважения к представи-
телям иного этноса, формирование готовности нести ответственность за судьбу своей Родины во 
внутренней и внешней политике.

Современные реалии развития российско-
го общества дали толчок к определению новых 
ориентиров в воспитании молодого поколения. 
Воспитание любви к Родине, безусловно, глав-
ная задача и миссия, встающая перед каждым 
гражданином своей страны.

Государство уделяет этому аспекту самое 
пристальное внимание и реализует достаточно 
большое количество программ, направленных 
на патриотическое воспитание молодого по-
коления в соответствии с Указом Президента 
РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». Например, 
с 2023 года во все программы высшего обра-
зования введена универсальная компетенция, 
направленная на противодействие терроризму, 
экстремизму и неприятию коррупции, а с 2024 

года введен базовый курс для студентов педа-
гогических специальностей «Основы государ-
ственных межнациональных и меконфессио-
нальных отношений в современной России».

Государство ставит перед высшей школой 
новые задачи, которые заключаются в подготов-
ке квалифицированных специалистов, разбира-
ющихся не только в своей профессиональной 
деятельности, но и понимающих общий курс 
развития межнационального и межконфессио-
нального векторов в истории России, поскольку 
профессорско-преподавательский состав, задей-
ствованный в воспитательной и образователь-
ной деятельности, не понимающий специфику 
истории России, не владеющий информацией 
о развитии исторического и культурного кода 
Российской Федерации, а также не понимаю-
щий правовые грани и традиционные духовно-
нравственные ценности, достаточно рискован-
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ное явление.
Мы убеждены, что воспитательная работа 

в вузе сегодня должна стать базовым направле-
нием, ориентированным на воспитание гражда-
нина, готового в любое время встать на защиту 
своей Родины и защиту духовно-нравственных 
традиционных ценностей не только своего на-
рода, но и человечества в целом.

Сегодня патриотизм выступает одной из 
важнейших духовно-нравственных ценностей 
в современной России и должен пониматься не 
только на макроуровне, но и на микроуровне 
восприятия молодежью. 

В условиях современной симулякратив-
ной реальности, в которой развивается моло-
дой человек, мы сталкиваемся с непониманием 
смысла патриотизма, то есть происходит вос-
приятие символа, ценности, без присваемого ей 
референтного значения вне контекста, поэтому 
необходимо актуализировать любовь к Родине, 
которая будет связана с личностно значимыми 
ценностями и сопровождаться высоким уров-
нем субъектности [1]. 

С нашей точки зрения, патриотизм как 
традиционная ценность сегодня должен вклю-
чать в себя высокий уровень духовно-нрав-
ственной деятельности, сопряженной именно 
с патриотическими установками: информаци-
онно-коммуникативной, гражданской, истори-
ко-культурной, политико-правовой культурой и 
грамотностью, вне которых достаточно сложно 
воспитать как нравственные чувства, присущие 
личности, так и традиционные ценности у мо-
лодежи. 

Патриотизм выступает одной из слож-
ных полимодальных ценностей, которые вос-
питывать нужно грамотно и корректно. Ведь 
основной целью патриотического воспита-
ния молодежи выступает формирование такой 
гражданской личностной позиции у молодо-
го человека, обладая которой, он готов к тому, 
чтобы совершать личные, профессиональные, 
культурные, религиозные, межконфессиональ-
ные поступки во благо своей страны в русле 
права, духовных и традиционных ценностей 
не только своего этноса и представителей сво-
ей конфессии, но и в рамках общегражданской 
идентичности, отделяя ее от национальной 
идентичности. Умение разделять национальную 
и общероссийскую гражданскую идентичности 
играет ключевую роль при соотнесении своих 
решений как с нормами права, так и с нормами 
морали, составляющими основу современного 

патриотизма, который воспитывается сегодня 
как одна из важнейших личностно значимых 
ценностей. 

Во Владимирском государственном уни-
верситете имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых регулярно 
проводятся воспитательные мероприятия, на-
правленные на формирование патриотических 
чувств у студенческой молодежи через деятель-
ностный, симулякративный, асимулякративный, 
нарративный, культурологический, системный, 
герменевтический подходы. 

Формами работы выступают: организация 
круглых столов, открытых диалогов, а также 
проведение проблемных лекций, дискуссий с 
использованием методов кейс-стади, перевер-
нутого класса, конкурсов проектно-ориенти-
рованных работ, а также флешмобов и фести- 
валей.

Мы полагаем, что настолько важная инте-
рактивная форма работы сегодня может обеспе-
чить вывод неосознаваемых негативных уста-
новок на осознаваемый личностно значимый 
уровень. Возможность трансформации из под-
сознательного уровня восприятий кризисных 
национальных паттернов, присутствующих у 
некоторых радикально настроенных страт насе-
ления, не полностью ими осмыслена.

Грамотно организованные площадки обуче-
ния, воспитания и внеаудиторной работы спо-
собны инициировать дискурс о том, насколько 
мы различны, и о том, насколько важно не ис-
кать виноватых, а искать тех, кто способствовал 
согласию и взаимодействию. Например, при 
обсуждении событий СВО, терактов в Крокусе, 
Беслане, Буденовске важны смыслы, цели пода-
ваемой информации. Живой интерес вызывает 
анализ и обсуждение семиотики неонацизма. 
В истории любой страны есть противоречивые 
периоды, когда один народ в отношении друго-
го повел себя неоднозначно с точки зрения со-
временного понимания. Позитивный и грамот-
ный взгляд на историю и на те возможности, 
которые в нашей исторической практике были 
использованы, безусловно необходим. Напри-
мер, когда мы обсуждаем военную историю, 
можно сделать акцент на самых трагических 
обстоятельствах военных действий, но в то же 
время можно привести примеры героизма, пре-
одоления трудностей, мужества и индивидуаль-
ного подвига.

Россия смогла сохранить свой суверени-
тет только благодаря уникальным подходам к 
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межнациональным и межконфессиональным 
вопросам. В отличие от многих других госу-
дарств, в Российской Федерации на протяжении 
всего ее исторического развития не было объ-
явлено геноцида по религиозному и националь-
ному фактору. Сегодня в средствах массовой 
информации об этом говорится крайне мало, и 
мы констатируем, что в тех странах, где вспы-
хивали бархатные, цветные революции, сепа-
ратистами делался акцент именно на те факты 
(часто эмоциональные, мнимые), в которых 
гипертрофированно подчеркнута мысль о при-
теснениях одного народа другим, перечеркивая 
десятилетия дружбы, взаимопомощи, взаимо-
выручки и совместный интереснейший истори-
ческий путь.

Наша основная педагогическая задача –
дать современному молодому человеку возмож-
ность оперировать конструктивной, грамотной, 
достоверной информацией, касающейся общей, 
миграционной, межнациональной, межконфес-

сиональной политики Российской Федерации. 
Только таким образом молодой человек смо-
жет самостоятельно сделать те выводы, кото-
рые приведут его к формированию правовой, 
грамотной информационно-коммуникативной 
культуры, историко-политического видения, и 
впоследствии к формированию антитеррори-
стической культуры, которая станет базой для 
формирования антитеррористического созна-
ния, потому что сознание не может сформиро-
ваться в среде вне культуры, переполненной 
триггерами и симулякрами, инициирующими 
разлад.

Нам представляется, что именно патриоти-
ческое воспитание должно стать приоритетным 
направлением в воспитательной работе и под-
чиняться принципам системности, планомер-
ности и деятельности, ибо без патриотическо-
го воспитания не будет духовно-нравственного 
возрождения общества и восстановления пре-
стижа России на мировой арене.
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Algorithm for Assessing the Complexity of Testing Information Systems in the Field of Design

E.Yu. Galimova
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Saint Petersburg

Key words and phrases: complexity metrics; software testing; expert assessments.
Abstract: The aim of the study is to develop an algorithm for assessing the complexity of testing 

information systems used in the field of design. Research objectives are the analysis of the main 
groups of software tools for supporting design activities, development of an algorithm for assessing 
the complexity of their testing. The research hypothesis is as follows: metrics can be used to determine 
the complexity of testing a software module. In the course of the study, methods of system analysis 
were used. Research results: an algorithm for assessing the complexity of testing based on metric 
characteristics and expert assessments is proposed.

Moore’s Law as a Driving Force for Innovation in the Semiconductor Industry

D.A. Kolesova, K.O. Bogusheva, A.V. Ponachugin
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: law; computing; computer performance; processor; technological 
development; forecasting.

Abstract: The purpose of the article is to analyze and interpret Moore’s law, its impact on the 
development of computer technologies, as well as criticism and alternatives to this law. The novelty 
of the article lies in the analysis of Moore’s law, including its history, basic principles and criticism. 
The article also proposes to consider possible alternatives to Moore’s law and scenarios for its 
development in the future. The research methods were: the analysis of scientific articles, the study of 
statistical data, the comparison and generalization of the obtained results. The study showed that Moore’s 
law continues to operate and has a significant impact on the development of the semiconductor industry. 
Technologies continue to develop, and the integration density of transistors on microcircuits increases, 
which leads to a decrease in their cost and an increase in efficiency.

The History of Development and Architecture of Computing Machines.  
J. von Neumann’s Principles in the Development of Computing Machines

N.A. Minutina, Yu.V. Otrokova, A.V. Ponachugin
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: J. von Neumann; computing machines; contribution; principles; von 
Neumann architecture.

Abstract: The aim of the study is to study the history of the development and architecture of 
computers, as well as the analysis of John von Neumann’s principles that influenced the development of 
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computing technology. This article examines the main stages of the development of computers, studies 
John von Neumann’s principles, analyzes their influence on modern computer architecture and assesses 
their relevance in the context of modern technologies. The paper presents the results of a survey among 
students and schoolchildren, which indicate the relevance of the topic of this study, as well as the need to 
study it in the school curriculum. This article is an overview of John von Neumann’s contribution to the 
creation of the first computers and his role in the development of computability theory, and demonstrates 
the relevance of his work and its impact on modern computing systems.

Development of a System for Assessing the Performance of a Logistics Company

A.V. Poddubny1, I.A. Panfilov1, 2, I.L. Avetisyan1, E.A. Kuzmich2
1 Reshetnev Siberian State University of Science and Technology;

2 Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Key words and phrases: performance evaluation; business process modeling; performance 
monitoring; information system development.

Abstract: The article examines the experience of a logistics company engaged in rail transportation. 
The purpose of the study was to improve the efficiency and efficiency of enterprise management. 
The paper describes the process of determining the criteria for the efficiency of the company, and draws 
up an EPC model. Sources of information to support management decisions are identified. Digital 
solutions for monitoring key performance indicators of the company in the form of reports in MS Power 
BI are proposed.

Fault Prediction Using Dynamic Wavelet Neural Networks

S.A. Nikolskiy, A.V. Makshanov, V.E. Marley, L.N. Tyndykar
Admiral S.O. Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Saint Petersburg

Key words and phrases: wavelet analysis; wavelet neural networks; prognostic system; diagnostics 
and forecasting; uncertainty.

Abstract: The aim of the study is to develop an architecture of a fault prediction model based on 
dynamic wavelet neural networks for accurate and timely fault prediction in systems and equipment. 
The hypothesis of the study is that the use of dynamic wavelet neural networks will allow creating an 
effective fault prediction model that will be more accurate and adaptive to changing conditions than 
traditional methods. The tasks include studying the operating principles of dynamic wavelet neural 
networks, developing an algorithm and building a dynamic wavelet neural network model that takes into 
account changes in input data and is capable of predicting faults. The research methods include training 
dynamic wavelet neural networks on prepared data, testing them on test sets, assessing the accuracy and 
reliability of the model using forecasting quality metrics, and comparing the results of the model with 
other fault prediction methods and algorithms. This article discusses a unique fault prediction model 
that includes a virtual sensor and a wavelet neural network. Accurate simulation studies conducted on a 
virtual sensor and predictor configuration with limited experimental data show positive results.

Forecasting Ship Energy Consumption Using Gaussian Process Metamodel

S.A. Nikolsky, A.V. Makshanov, V.E. Marley, L.N. Tyndykar
Admiral S.O. Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Saint Petersburg

Key words and phrases: ship energy consumption; energy efficiency; ship emissions; forecasting; 
Gaussian process.
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Abstract: The aim of the study is to develop a model for predicting ship energy consumption using 
a Gaussian process metamodel to improve ship energy efficiency and fuel economy. The hypothesis of 
the study is that using a Gaussian process metamodel to predict ship energy consumption will allow for 
an accurate and adaptive model that can take into account changes in operating conditions and ensure 
optimal energy use. The objectives include analyzing available ship energy consumption data, including 
ship operating parameters and characteristics, and creating a Gaussian process metamodel to predict 
ship energy consumption that takes into account various external and internal factors. Research methods 
include collecting and analyzing ship energy consumption data, developing and training a Gaussian 
process metamodel, and comparing the results of the metamodel with other forecasting methods 
and evaluating its effectiveness. The result of the study is a Gaussian process metamodel, which is a 
convenient and effective tool for studying the ship’s energy system and predicting fuel use in various 
scenarios.

A Study of a Queuing System with Limited Waiting Time

I.V. Zaitseva1, S.N. Fadeev1, R.I. Volodko2, V.V. Bondar3
1 Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg;

2 Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation;
3 North Caucasus Federal University, Stavropol

Key words and phrases: queuing theory; Markov processes with discrete states; systems with an 
unlimited queue; Poisson flow; “impatient” customers.

Abstract: The paper analyzes the behavior of a multichannel queuing system with an unlimited 
queue (the M/M/n/∞ model in Kendall’s classification ) and limited waiting time (a system with 
“impatient” requests) in a stationary mode (t → ∞). The objective of the paper is to study the mode in 
which such performance indicators as the share of occupied channels, absolute and relative throughput 
are close to the limit values. To achieve this objective, the main relationships linking the system’s 
performance indicators with the average request servicing time are presented; an equation is considered 
that includes the request flow intensity, the service flow intensity, and the flow of “impatient” request 
departures. The study shows that in the saturation mode, the service flow intensity is easily determined 
by the average queue length, and the absolute and relative throughput are close to the maximum values 
in the saturation mode. The presented relationships for this mode can serve as a starting point for 
designing multichannel queuing systems with an unlimited queue.

A Mathematical Model of Vulnerability CVE-2024-23684

A.V. Piletskaya, S.P. Orlov
Samara State Technical University, Samara

Key words and phrases: vulnerability; statistical model; CVSS; functions; Bayesian model.
Abstract: The relevance of this study is related to the inefficient algorithmic complexity of the 

DecodeFromBytes function java-implementation of a compressed binary object representation that 
allows an attacker to cause a denial of service by passing maliciously crafted input data. The purpose of 
the study is to build a method for describing a mathematical model that will be interpreted and presented 
as a statistical model. The hypothesis of the study is based on the analysis of the data of the studied 
vulnerability CVE-2024-23684 and will be produced by the Bayesian statistics method. The result of 
the study is the construction of a mathematical model and the percentage of risk calculation of this 
vulnerability CVE-2024-23684. The research method used in this study is a hierarchical Bayesian 
model. Common Vulnerability Assessment System (Common Vulnerability Scoring System (CVSS)) 
is probably the most widely used system for software vulnerability assessment. CVSS is an important 
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tool for ensuring the security of information systems. The CVSS assessment provides the probability 
of each detected vulnerability being used by attackers and the potential damage that can be caused 
as a result. Summarizing the results of the study on constructing a mathematical model based on 
Bayesian statistics, we can conclude that this model is an integral part of work in the field of security 
and most accurately describes the probability of a vulnerability presented in the CVSS vulnerability 
database. The achieved quantitative metrics helped to construct a discrepancy matrix for the Bayesian  
model.

The Influence of Heat and Humidity Properties of Building Materials  
on the Temperature and Humidity Conditions of External Enclosing Structures

N.Yu. Zavarzin1, K.P. Zubarev1, 2, 3
1 Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia;

2 National Research Moscow State University of Civil Engineering;
3 Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences, 

Moscow

Key words and phrases: thermal insulation materials; climatic conditions; vapor permeability; 
thermal conductivity; humidity; heating period; temperature; condensate; energy efficiency; heat loss.

Abstract: This article considers the problem of increasing energy efficiency in residential buildings 
using modern thermal insulation materials. The aim of the study is to review experimental methods for 
studying the thermal parameters of enclosing structures in order to identify new approaches to increasing 
the energy efficiency of buildings and creating a comfortable atmosphere indoors. The objective of the 
study is to review experimental methods for studying the thermal parameters of enclosing structures 
in order to identify new approaches to increasing the energy efficiency of buildings and creating a 
comfortable atmosphere indoors. The work of researchers studying a new generation of such materials 
is described, taking into account their applicability in modern conditions. The main attention is paid to 
the analysis of various materials for thermal insulation of walls and ceilings. The thermal properties of 
composite materials based on concrete with the addition of polymers were studied. Experiments have 
shown that the strength of concrete decreases after the addition of polymer components, but the thermal 
properties of the material improve. Three different approaches to improving the thermal characteristics 
of building structures are considered. All three methods are aimed at improving the energy efficiency 
of buildings and creating a comfortable atmosphere indoors. The paper presents an analysis of the 
impact of climatic factors on the thermal insulation of buildings in the harsh conditions of Northeast 
Asia. Particular attention is paid to the problem of condensation in walls due to differences in material 
properties. The results of the study have practical application in the design and construction of buildings 
in harsh climatic conditions, where effective thermal insulation and maintenance of a comfortable 
microclimate are important.

Individual Educational Route for Students with Disabilities  
in the Context of Correctional and Educational Work

N.E. Alistratova, N.V. Kulakova, M.V. Vekkesser, I.E. Emelyanova
Secondary Comprehensive School No. 12, Dubinino urban-type settlement;

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk;
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk;

Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: individual educational route; inclusive education; mental retardation.
Abstract: The relevance of the study is due to the search for new forms of work with children 
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with disabilities (CWD) during the literacy training period. The purpose of this article is to describe 
the experience of organizing inclusive education at school in the context of an individual educational 
route. The problem of the study is due to the insufficient development of the issue: there is no wide 
range of methods of working with children with disabilities in the Russian language during the 
literacy training period. In search of a solution to the identified problem, the following tasks were 
identified: development of methods of working with children with disabilities in the Russian language; 
description of the experience of organizing the learning process, in which all children, regardless of 
their characteristics, are included in the joint learning process. The hypothesis of the study is based on 
the assumption that properly organized methodological work will contribute to the effective literacy 
teaching of children with disabilities. Research methods: analysis, generalization. As a result of 
the study, the authors come to the conclusion that the proposed methods of work allow children with 
disabilities to be included in the general education system at their place of residence along with their 
peers, which contributes to literacy training and successful socialization of the personality of a child with  
disabilities.

Building a Model of Moral Education in Accordance with the OBE Teaching Concept

Wang Jing, Ma Hong
Heihe University, Heihe (China)

Key words and phrases: model; moral education; curriculum; OBE; concept; criteria; competence; 
teacher.

Abstract: The article actualizes the problem of moral education. The objective is to examine 
this problem by identifying areas for developing a curriculum and ways of implementing them based 
on the OBE concept. The research tasks are to substantiate the relevance of the problem of building 
moral education in accordance with the OBE training concept; to substantiate the importance of timely 
adjustment of university curricula. The hypothesis is as follows: we assumed that the foundations of the 
OBE theoretical model influence the formation of moral education. The methods of theoretical analysis, 
pedagogical experiment, and observation are used. The article proposes certain areas for developing a 
curriculum and ways of implementing them based on the OBE concept.

Research on the Cultural Component in Strengthening the Consciousness  
of the Chinese Nation and the Way of its Implementation

Wang Jingrong
Heihe University, Heihe (China)

Key words and phrases: national public consciousness of China; cultural situation; ways of 
implementation.

Abstract: Culture is the foundation of a country and the soul of a nation. Building a strong sense of 
community of the Chinese nation is, in fact, a practical activity of building a civilization. The common 
cultural narrative, cultural genes and cultural relationships have given the ethnic community of the 
Chinese nation a profound cultural content. Today, economic globalization and “changes unprecedented 
in the past hundred years” constitute a dual cultural context that strengthens the sense of ethnic 
community of the Chinese people. In this context, a series of factors pose serious challenges to the 
development of the self-awareness of the Chinese national community. Therefore, we must clearly 
establish a modern coordinate for strengthening the ethnic community from a global perspective, and 
actively cultivate cultural bearers, subjects of cultural dissemination, subjects of cultural identity and 
subjects of cultural creation, so as to build a solid sense of community of the Chinese nation and ensure 
continuous cultural momentum.
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Means of Control of Technical and Tactical Training of Kickboxers

D.S. Virta, D.N. Nemytov, A.B. Tinyukov, S.V. Bogatova
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda;

Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Key words and phrases: kickboxers; technical actions; tactical actions; tactical and technical 
preparedness.

Abstract: The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of technical actions of kickboxers 
aged 18–23 at the stage of sports improvement. Today, the specificity of the content of motor activity 
in kickboxing is due to high dynamism and constant change of stressful situations of various nature. 
All this creates prerequisites for searching for innovative means and methods of training athletes that 
contribute to the formation of a correct and complete technique of defensive and offensive actions 
during a fight, as well as its assessment and analysis at different stages of sports training. The scientific 
novelty of the research results lies in a competent and complete assessment of the effectiveness of 
technical actions of kickboxers at the stages of sports improvement. The practical significance of the 
research results will allow coaches to make adjustments to the training process and competitive activities 
of kickboxers, as well as to simulate upcoming fights in the conditions of the training process and 
competitive activities.

Vices of Patriotic Education: When Education Becomes a Distortion of Consciousness

S.A. Gorelov, A.A. Vyazov, V.N. Frolenkov
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Saint Petersburg;
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Nizhny Novgorod;
Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  

named after V.V. Lukyanov, Oryol

Key words and phrases: patriotism; patriotic education; youth; citizens; devotion; Fatherland; love; 
feelings.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the process of formation and development 
of patriotism in Russian society. The problem of the research is a comprehensive study of the 
transformation of the concept of “patriotism” in Russia in different periods of history. The hypothesis of 
the study is that the effectiveness of patriotic education depends on the comprehensive formation of civic 
competencies in young people by social and state institutions of society. The authors used the method of 
analysis and generalization of pedagogical experience. The results of the study are as follows: current 
issues of the formation of patriotic education of young people in the modern Russian Federation are 
considered and shortcomings in its implementation are indicated.

Special Training of Police Officers in Special Conditions as Part of Professional Training

S.A. Gorelov, V.V. Lomakin, A.V. Sapov
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Saint Petersburg;
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  

named after V. Ya. Kikot, Moscow;
Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  

named after V.V. Lukyanov, Oryol

Key words and phrases: special training; employees of internal affairs bodies; professional training.
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Abstract: The purpose of the work is to consider the special training of employees of internal affairs 
bodies as an integral element of their professional training, designed to ensure the effective performance 
of official duties in non-standard, complex and dangerous situations. The problem of the study is due to 
the insufficient development of the issue. The hypothesis of the study is that in modern conditions it is 
necessary to constantly improve the methods of special training, include new elements, using modern 
technologies and innovative approaches. The authors used the method of analysis and generalization of 
pedagogical experience. The results of the study are as follows: the main components of the training of 
employees of the internal affairs bodies for activities in special conditions were studied.

Artificial Intelligence as a New Vector of Creative Pedagogy:  
Prospects and Limitations

E.A. Elizarova
Samara State Technical University, Samara

Key words and phrases: artificial intelligence; creative pedagogy; creative educational technologies; 
generative models; academic ethics.

Abstract: The relevance of the study is due to the growing interest in the use of artificial intelligence 
(AI) to improve the effectiveness of learning and create educational content. The author analyzes the 
capabilities of AI, such as generating educational materials, automating routine tasks, and integrating 
gaming methods and virtual assistants, and identifies key limitations, including ethical issues, privacy, 
and the need for further refinement of materials. The research methods include a review of scientific 
literature and an analysis of existing practices in the use of AI in the educational field. The work 
emphasizes the importance of a balanced approach to the implementation of AI, aimed at maximizing its 
benefits while minimizing negative consequences.

Социально-демографические характеристики  
организации центра спортивного тестирования детей

И.А. Ефременкова, И.А. Живуцкая, Е.К. Ефременков
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта», г. Смоленск

Ключевые слова и фразы: дети дошкольного и школьного возраста; популярные виды личной 
и семейной двигательной активности; социологический опрос; центр спортивного тестирования 
детей.

Аннотация: Целью исследования является выявление потребности у родителей детей до-
школьного и школьного возраста в организации регионального центра спортивного тестирования 
детей в городе Смоленске и Смоленской области. Задачи: определение предрасположенности де-
тей к занятиям определенными видами спорта; выявление социально-демографических характе-
ристик респондентов, предпочитаемых видов личной и семейной двигательной активности, вовле-
ченности детей в систематические занятия физической культурой и спортом, заинтересованности 
родителей в создании центра спортивного тестирования детей. Методы исследования: социологи-
ческое исследование в форме электронного опроса, математические методы обработки данных. В 
результате было выявлено, что более 90 % родителей заинтересованы в открытии центра спортив-
ного тестирования для детей, определяющего их предрасположенность к занятиям конкретными 
видами спорта и готовы оплачивать данные услуги в размере 1–1,5 тыс. рублей.
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Project Activities as One of the Ways to Motivate Learning a Foreign Language

V.I. Litovchenko, S.G. Efa
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: project activities; innovations; university; professional competencies; 
project; foreign language.

Abstract: Innovative processes of the modern world generate fundamental changes in all spheres 
of life. Project activity, in turn, is one of the important parts of innovative activity. The article presents 
a study of project activity at the university. The scientific novelty of the work lies in the fact that 
project activity is considered as a basis for innovations in the areas of specialization of the university. 
The purpose of this study is to consider the features of project activity in a higher educational institution. 
To achieve this goal, various research methods were used: the analysis of scientific literature on the 
research problem, consideration of an example of the implementation of project activity at the Reshetnev 
Siberian State University. The result of the study was the analysis of the application of project activity 
on the example of 3rd year students in studying the discipline “Foreign Language in the Professional 
Sphere”.

Modern Technologies in the Educational Process of Educational Organizations  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia  

in Teaching the Academic Discipline “Automobile Training”

A.V. Pleshkov, N.N. Nagorny, S.G. Chernyshev
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Nizhny Novgorod; 
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Krasnoyarsk;

Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  
named after V.V. Lukyanov, Oryol

Key words and phrases: automotive training; cadets; modern technologies; simulator.
Abstract: The purpose of the paper is to analyze the use of modern technologies in the educational 

process of departmental universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia in teaching the 
academic discipline “Automobile training”. The problem of the study is to generalize the pedagogical 
experience of currently existing in the educational process teaching technologies in teaching automobile 
training. The hypothesis of the study is that the studied technologies will allow to effectively form and 
implement the concept in teaching “police officer – exemplary road user”. The authors used the method 
of analysis and generalization of pedagogical experience. The results of the study are as follows: modern 
technologies in teaching the academic discipline “Automobile training” are considered and the concept 
in teaching “police officer – exemplary road user” is considered.

Studying the Interaction of Unrelated Languages and Cultures  
as a Way to Improve the Linguistic Competence of University Students  

(Japanese and English Languages)

A.V. Podstrakhova, E.A. Pankov
Vladimir Branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

Vladimir

Key words and phrases: English and Japanese languages; assimilation of borrowings; cognitive and 
communicative skills; cultural and linguistic contacts; linguacultural studies; unrelated languages.

Abstract: The aim of this study is to summarize the experience of comparative study of unrelated 
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languages – Japanese and English – by university students. The subject of the study is English 
borrowings in the Japanese language, reflecting different time stages of interaction between the 
Anglo-Saxon and Japanese mentalities and cultures. The study puts forward the following hypothesis: 
comparative study of unrelated languages is a relevant area of cognitive linguistics that expands 
scientific understanding of the mechanisms of perception of reality and consolidation of the results of 
human cognitive activity by means of language. Using the material of modern domestic and foreign 
studies, an attempt is made to solve the following problems: to present a brief historical overview of the 
cultural and linguistic contacts between Japan and European countries; to substantiate the reasons for 
the interest of Europeans in Japan; to provide an overview of the systems of hieroglyphic and syllabic 
writing; to determine the main linguistic (phonetic, lexical-semantic and morphological) features of the 
Japanese language in comparison with English; to show the ways of assimilation of English words in 
the Japanese language using specific examples. In the analysis of the language material, the descriptive 
and comparative method of studying English borrowings and their assimilation in the Japanese language 
was used. The study concludes that the comparative study of unrelated languages, which is of particular 
interest from the standpoint of cognitive linguistics, is also a response to the current social demand for 
teaching and studying by students not only European, but also Eastern languages.

The Analysis of Changes in Psychological Preparedness Indicators  
of Basketball Students Using Integrated Training

D.A. Potapov1, O.V. Timofeeva1, T.I. Epp2, O.O. Fadina3
1 Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow;

2 Omsk State Pedagogical University;
3 Omsk State Technical University, Omsk

Key words and phrases: basketball players; integrated training; psychological indicators; students; 
educational and training process.

Abstract: The article is devoted to the study of changes in the indicators of psychological 
preparedness of student basketball players when using integrated training in the educational and training 
process, the main purpose of which was to improve various types of training of athletes in the context of 
holistic game activity. During the pedagogical experiment, the results of testing the following properties 
of attention were analyzed: stability, switchability, as well as the intensity and efficiency of thinking. 
The obtained research data determined reliable positive changes in most of the studied indicators in both 
the experimental and control groups. The analysis of the results of the final testing between the groups 
determined a reliable difference in most of the studied data, which indicates the effectiveness of using 
integrated training in the educational and training process with an emphasis on holistic game activity.

Methodological Approaches to the Development of Digital Literacy  
of Students Majoring in Humanities

A.A. Tarabukina, M.D. Dyachkovskaya
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: digital literacy; student; humanitarian direction; approach; education.
Abstract: The article discusses the main methodological approaches to the formation of digital 

literacy in students majoring in the humanities. The purpose of the study is to identify methodological 
approaches to the formation of digital literacy in students majoring in the humanities, to present our own 
conclusions and proposals on this issue. As a result of the study, the main directions of the problem 
under study and approaches to its study are revealed, and the features of the formation of digital literacy 
are highlighted. The theoretical significance of the study is due to the disclosure of methodological 
approaches to the formation of digital literacy in students majoring in the humanities. The practical 
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significance of the study is based on the idea that the findings and proposals can be implemented in 
practice in order to improve the efficiency of the process of forming digital literacy in students majoring 
in the humanities.

Developing Applied Analytical Thinking Skills in Law Students

A.M. Shakirov, V.I. Kuzmenko
Kazan Institute – Branch of All-Russian State University of Justice  

(RPA of the Ministry of Justice of Russia), Kazan

Key words and phrases: applied analytics; analytical thinking; branch of law; legal system.
Abstract: The purpose of writing the article is to analyze the problems of developing the skill 

of applied analytics in students majoring in law. The research objectives are to consider the main 
shortcomings of modern methods of teaching legal industry disciplines in terms of developing the skill 
of applied analytics, as well as to formulate our own solutions and recommendations to the problem. 
The hypothesis of the study is the assumption that today in the modern system of higher education there 
is a need to revise the main methods of presenting lecture and seminar material and their modernization. 
The study used general methods of scientific knowledge: general scientific methods, including 
observation, analysis, synthesis, deduction, induction and generalization. The specifics of the topic of 
the work determined the use of formal-legal, conceptual and factual research methods. The problems of 
modernization of teaching legal disciplines are considered.

Spiritual and Moral Culture as a Tool for Preventing Destructive Behavior of Students

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: higher education students; learners; spiritual and moral culture; prevention; 
destructive behavior; simulacracy; asimulacracy; narrative approach; pedagogical model; readiness to 
prevent destructive behavior of learners.

Abstract: The purpose of this study is to analyze spiritual and moral culture as a pedagogical tool 
for preventing destructive behavior of students. The objectives of the article are to argue the relevance of 
the problem under study, to show the importance of spiritual and moral culture in preventing destructive 
behavior of students, to reveal the importance of the model for preventing deviant behavior of students. 
The hypothesis is based on the assumption that effective prevention of destructive behavior of students 
will be possible if spiritual and moral culture, which acts as a tool for preventing deviant behavior, 
is introduced into the educational process of the university; if the author’s model for preventing 
destructive behavior of students is introduced into the educational environment; if the methodological 
level of the teaching staff in educational organizations is improved. The research methods include 
analysis, synthesis, interpretation, comparison. The results are as follows: spiritual and moral culture 
and the author’s model acted as pedagogical tools for preventing destructive behavior of students in the 
educational environment of the university.

On the Issue of Forming Civic Identity in Students. Prospects and Risks

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: higher education; students; information and communication culture; modern 
all-Russian civic identity; prospects; risks.
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the conceptual foundations of the formation of 
civic identity among students studying in a modern higher education institution. The objectives of the 
article are to argue the relevance of the problem under study, to determine the prerequisites for the 
formation of civic identity among students studying in a modern university, and the conditions for its 
occurrence. The hypothesis is based on the assumption that the effectiveness of the formation of civic 
identity among students in higher education will be if students are oriented toward the formation of 
information and communication culture; if the educational environment of the university contributes to 
the formation of spiritual, moral, political and legal culture. The research methods are analysis, synthesis, 
generalization, comparison, juxtaposition. In the course of the study, it was proven that the formation of 
civic identity among students in higher education formed the basis of information and communication 
culture.

From the Experience of Teaching Psychology at School

O.N. Akinshina, T.B. Khoroshilova
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk

Key words and phrases: psychological preparation; psychology at school; pedagogical classes; 
professional self-determination; self-actualization.

Abstract: The purpose of the article is to share the experience of working in psychological and 
pedagogical classes and to outline the main trends in the effective teaching of psychology at school. 
To achieve this goal, the following tasks were set: to develop a diagnostic base and conduct a study 
of the contingent of students in psychological and pedagogical classes for their interest in studying in 
these classes in accordance with the choice of their future profession. The hypothesis of the study is 
based on the assumption that the psychological training of schoolchildren will be effective if the 
teaching of psychology is practice-oriented, meets the needs and interests of students. The research 
methods of this work are the systematization and generalization of theoretical and practical aspects of 
teaching psychology at school. The results include the analysis of the conducted study of students in 
psychological and pedagogical classes showed that the overwhelming majority of students demonstrate a 
focus on professions that require social skills and need social contacts.

Theory and Methodology of Teaching Students in the Digital Educational Environment  
of the University LMS Moodle

I.B. Akhpasheva, I.S. Bekesheva, O.V. Bobyleva
Khakass State University named after N.F. Katanova, Abakan

Key words and phrases: digital educational environment; digital technologies; online course; LMS 
Moodle; teaching methods; methodological recommendations.

Abstract: Today, the need to work in a digital educational environment for all educational 
institutions, including universities, is prescribed at the legislative level (the federal project “Digital 
Educational Environment”, etc.), which determines the relevance of this study, the purpose of which 
is: to describe the teaching methods in the digital environment of LMS Moodle, as well as to analyze 
the effectiveness of using this platform. To achieve the goal, the following tasks were set: to describe 
the main didactic principles of the educational process in the digital environment; to identify the 
advantages of LMS Moodle; to describe the methodological recommendations developed by the authors 
for the use of the digital environment Moodle KSU; to conduct a survey among students of the field 
of study 44.03.05 Pedagogical Education (with two training profiles) to determine the effectiveness, 
convenience and accessibility of training in the digital environment of the university. In accordance with 
the purpose of the study, the hypothesis was defined: the methodology for teaching students in the field 
of study 44.03.05 Pedagogical education (with two training profiles) in the digital environment LMS 
Moodle will be more effective if you adhere to the methodological recommendations developed by 
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the authors. To test the proposed hypothesis and solve the set tasks, general theoretical and empirical 
research methods were used. The following results were obtained: this study identified the main 
didactic principles of the educational process in the digital environment, formulated methodological 
recommendations for working in the digital environment of LMS Moodle, and described the author’s 
experience of working in this environment as part of training students of the Khakass State University 
named after N.F. Katanov.

Pedagogical Potential of the Student Design Bureau in the Formation of Research Culture

A.A. Bakaev, V.V. Nevolina
Orenburg State University, Orenburg

Key words and phrases: engineering education; research activity; research culture; medical 
engineering; student design bureau.

Abstract: The article considers the role and influence of student design bureaus (SDB) on the 
development of students’ research activities. The purpose of the article: to identify the pedagogical 
capabilities of SDB that have a positive effect on the process of forming the research culture of 
university students. The objectives are to analyze the process of SDB development in the education 
system; to characterize the structure of SDB in modern conditions; to highlight the categories of 
pedagogical capabilities of SDB in forming the research culture. The research hypothesis suggests that 
the process of forming students’ research culture will be carried out most effectively taking into account 
the regulatory, orientation and projective pedagogical capabilities of SDB. The main research methods 
are theoretical analysis and generalization of scientific literature on the research problem. The obtained 
results allow us to conclude that SDBs play an important role in preparing students for professional 
success and contribute to social and technological progress on a global scale.

Formation of Social and Information Culture of Students of Technical Universities

D.V. Gulyakin, T.N. Shabanova
Kuban State Technological University, Krasnodar

Key words and phrases: social and information culture; information culture; technical university; 
technical education.

Abstract: The purpose of this article is a comprehensive approach to the formation of the social and 
information culture of students of a technical university, which is an urgent need due to many factors 
associated with the development of technology, globalization, critical thinking and changes in the labor 
market. The objective of the article is to reveal the relevance of the given topic; to show the importance 
of forming the social and information culture of students of a technical university. The research 
methods are analysis and synthesis of scientific and methodological literature on the research topic. 
The hypothesis suggests that the formation of the social and information culture of students of a 
technical university will be effective if its factors are determined. The main results of the study are the 
systematization of the factors of formation of the social and information culture of students of a technical 
university.

Using Case Technology in the Process of Solving Technological Problems and Situations

N.R. Dzhemaletdinov, L.Z. Tarkhan
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Key words and phrases: pedagogical technologies; students; case technology; educational process; 
tasks; situations.
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Abstract: The article considers issues related to the organization of the educational process based 
on the use of cases for solving technological problems and situations. The purpose of the article is 
to substantiate the use of case technologies in the process of solving technological problems and 
situations in the construction field. The approaches of scientists to the characteristics of the concepts of 
“pedagogical technology”, “learning technology”, “case technology” are considered. The analysis of the 
advantages of case technologies over traditional ones is performed, the requirements for case situations 
are substantiated. The article considers the types of skills that will be formed by students in the process 
of working with a case, including analytical, research and technological ones. The hypothesis of the 
study is based on the fact that the level of formation of professional knowledge and skills of students 
will depend on the quality of cases offered to them for solving technical and technological problems 
and situations, activities based on the use of technical and technological documentation. The research 
methods include the study of scientific literature on the research problem, generalization, synthesis, 
modeling of the process of organizing educational activities based on the use of case technologies.

Psychological and Pedagogical Conditions for the Formation  
of Parental Culture of Youth at University

I.F. Igropulo, M.E. Ponomareva
North Caucasus Federal University;

PJSC Sberbank, Stavropol

Key words and phrases: education at the university; parental culture; student youth; formation of 
parental culture.

Abstract: The purpose of the article is to scientifically substantiate the psychological and 
pedagogical conditions for the formation of parental culture of young people in a university. Research 
hypothesis: successful formation of parental culture of student youth involves the creation of a system 
of psychological and pedagogical conditions, including: conceptual and methodological conditions; 
value and motivational conditions; information and orientation conditions; personnel and methodological 
conditions. The objectives of the study are: substantiation of the social and scientific relevance of 
the study, analysis of scientific literature in order to identify the structure of parental culture and the 
educational potential of the university in the formation of students’ value attitudes towards family and 
parenthood. To solve the research problems, the methods of theoretical analysis of scientific literature 
and systematization of the results of psychological and pedagogical research were used. Scientific 
novelty and theoretical significance of the study lie in the substantiation of the system of psychological 
and pedagogical conditions for the formation of parental culture of young people in a university. 
The practical significance of the study is determined by the possibility of using the obtained results in 
the development and implementation of university educational programs aimed at the formation of value 
attitudes of student youth in family and marital relations.

The Structure of the Police Officer Personality and Features of its Formation  
in Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia  

in the Process of Studying Psychological and Pedagogical Disciplines 

A.A. Kamagurova, A.V. Medvedev, O.V. Finikova
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia  

named after I.D. Putilin, Belgorod

Key words and phrases: spiritual and moral education; personality structure; professionally 
important qualities.

Abstract: One of the main tasks of educational organizations of the Russian Ministry of Internal 
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Affairs system is the formation of moral and cognitive qualities of the students’ personality. The duty 
of each teacher of such an organization is not only to teach the necessary knowledge and skills to a 
young employee of the internal affairs bodies, but also to cultivate in him those important life values and 
principles that will be fundamental for him in the activities to protect the life, health and public safety 
of citizens. The article is devoted to theories of the structure of the personality of an employee of the 
internal affairs bodies, as well as to the issues of the formation of personal and professionally important 
qualities of cadets and students of educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs 
system. The purpose of the study is to examine the structure and development of the personality of an 
employee of the internal affairs bodies in the context of studying the disciplines of the psychological 
and pedagogical cycle. The research objectives are to determine the psychological structure of the 
personality of an employee of the Internal Affairs Directorate, its main properties and characteristics; 
to reveal the essence of the cognitive structure of the personality of an employee of the Internal 
Affairs Directorate in the context of the performance of his official duties; to consider the features of 
the formation of the personality of an employee of the Internal Affairs Directorate in the process of 
studying the disciplines of the psychological and pedagogical cycle. The research hypothesis suggests 
that the study of disciplines of the psychological and pedagogical cycle in educational organizations of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia forms a humanitarian orientation of the individual, and also 
contributes to the formation of cognitive qualities of the individual of the employee of the Internal 
Affairs Bodies. The research methods include observation, comparison, and analysis. The results of 
the research are as follows: the authors examined the personality structure of the police officer, the 
structure of the cognitive qualities of the individual, as well as the relationship between the study of 
disciplines of the psychological and pedagogical cycle and the development of humanitarian qualities of  
the individual.

Research on the Information Security Culture of Students of a Technical University

M.A. Kulebyaev, S.A. Solovyova
Mari State University, Yoshkar-Ola;

Volzhsky Branch of Moscow Automobile and Road State Technical University (MADI), Cheboksary

Key words and phrases: digital technologies; information space; information security culture; 
technical component; cognitive component; behavioral component; value-semantic component.

Abstract: The article presents the results of a study of the information security culture of students 
at a technical university. The purpose of the article is to present a theoretical analysis of the research 
problem and our own view on the content of the concept of information security culture. The research 
objectives are to define the information security culture as a system of value-semantic orientations, 
knowledge and practices aimed at protecting information and ensuring security in the digital 
environment, where the key structural and functional components are: technical (instrumental function), 
cognitive (analytical function), behavioral (practical function) and value-semantic (regulatory function). 
The research methods include the methods of synthesis and analysis of theoretical and practical 
material. The hypothesis of the study is to determine the level of formation of the information security 
culture among students of a technical university, where the key components were technical, cognitive, 
behavioral, and value-semantic. The results presented in this article show that some components are 
not fully formed and require attention from pedagogical decisions. A particularly important point is 
the students’ insufficient awareness of the values of the information security culture with a high level 
of technical literacy in the digital space. A high level of technical literacy among students of technical 
universities does not always guarantee their adequate understanding and assessment of information 
security risks. The results of the study highlighted the importance of developing not only the technical 
skills of students, but also the cultivation of moral and ethical values that determine safe interaction 
in the digital information space for safety in the personal and professional spheres, awareness and 
formation of safe behavioral practices in this area.
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Developing the Future Teacher’s Readiness to Work in the System  
of Additional Education for Children

K.B. Safonov
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: teacher education; professional training; students; additional education 
system; quality of education.

Abstract: The aim of the article is to analyze approaches to developing the readiness of future 
teachers to work in the system of additional education for children. The research objectives are to 
study the key features of the process of professional training of students of a pedagogical university; 
to understand the factors of development of students of a pedagogical university’s readiness to work in 
the system of additional education for children. The research hypothesis is as follows: at present, it is 
necessary to develop readiness to work in the system of additional education for children among students 
of higher pedagogical educational institutions. The research methods include the analysis of scientific 
literature, synthesis, and generalization. The results are as follows: the key features of the process of 
professional training of students of a pedagogical university are determined; the factors of development 
of students of a pedagogical university’s readiness to work in the system of additional education for 
children are analyzed.

Features of Psychological and Pedagogical Preparation of Future Navigators  
for Professional Activities

A.Z. Sokolovskaya, E.A. Levanova
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: training of navigators; technical specialties; psychological and pedagogical 
aspects; knowledge; skills; educational process; logical thinking; analytical skills; teamwork; 
professional tasks; psychological aspects; cognitive development; motivation.

Abstract: The purpose of the article is to consider the main aspects of the profession of a navigator, 
which requires work in extreme conditions on rivers and at sea. Description of the features of training 
student navigators emphasizes the need to develop logical thinking, analytical skills, teamwork and 
solving complex problems. Psychological aspects of training include studying the motivation and 
interests of students, as well as their abilities for critical thinking and information analysis. Pedagogical 
aspects of training emphasize the importance of a variety of teaching methods, including problem-based 
learning, simulators and virtual reality for active work of students and development of practical skills. 
Taking into account the individual characteristics of students and stimulating independent assimilation 
of information are key components of successful training of future navigators. The objectives are 
to examine the main aspects of psychological and pedagogical training, including knowledge, skills 
and abilities necessary for work in the navy; to analyze the influence of education and individual 
expectations on professional activity; to identify the importance of professional self-awareness, which 
includes a comparison of the idea of the profession with ideas about oneself, and is associated with 
the social motives of a person. The hypothesis suggests that psychological and pedagogical training 
of navigators has a significant impact on the professional development of an individual, including his 
cognitive and practical competencies, level of education and expectations, as well as his professional 
identity. The research methods are analysis, systematization, deduction, classification, comparison. 
The article is of interest to psychologists and teachers working with students in technical fields  
of study.
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Development of Professional ICT Competence of Future Preschool Teachers

O.A. Surova
Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: future teacher; individual educational route; informatization of preschool 
education; professional ICT competence; development.

Abstract: In the context of global informatization and mass communication, professional ICT 
competence of teachers is of particular importance. The goal of the study is to discuss the problem 
of developing ICT competence of future preschool teachers. The research objectives are definition of 
the essence and main indicators of professional ICT competence of preschool specialists; analysis of 
the experience of the Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev in the field 
of developing ICT competence of students. The research hypothesis suggests that the effectiveness 
of developing ICT competence of future preschool teachers will increase with the use of individual 
educational routes at the university. The research methods are generalization of scientific literature, the 
study of regulatory and legal acts, pedagogical experience. The materials and results of the study can be 
used in the process of training and advanced training of preschool education personnel.

Possibilities of Digital Educational Environment in Teaching Biology

I.V. Filippova
Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: digital educational environment; digital educational resources; education; 
students; biology.

Abstract: The article considers theoretical and methodological aspects of using the capabilities 
of the digital educational environment (DEE) in teaching biology. The purpose of the article is to 
study the capabilities of the digital educational environment in teaching biology. The objectives are 
to theoretically substantiate and characterize the capabilities of the DEE in improving the quality of 
biological education. The following methods were used in the study: generalization and interpretation 
of scientific data, analysis, questionnaires. The result of the study was a generalization of experience 
and identification of the features of using the potential and capabilities of the DEE in the formation of 
knowledge in biology.

Formation of Intercultural Communicative Competence of Future Specialists  
in the Field of Chinese Language Translation Based on the Language Partnership Model

Yuan Dongbin1, 2, N.A. Rungsh2, V.N. Ivanov2
1 Shandong First Medical University, Tai’an (China);

2 Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: professional training of future specialists in the field of translation; Chinese 
language; development of intercultural communicative competence in students; language partner; holistic 
approach.

Abstract: The purpose of the study is to analyze and summarize the works of scientists in the field 
of developing intercultural communicative competence in students, as well as to develop and implement 
the author’s model of language partnership between students from Russia and China. The research 
objectives are to develop and implement into the educational process a model of language partnership 
between students of partner universities in Russia and China through the WeChat and Voov services 
in order to develop interethnic communicative culture in students. Research hypothesis: an exclusive 
approach to using the interaction of interethnic language pairs is an effective way to practice language 
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skills and contributes to the development of intercultural communicative competence in students. 
The research methods include the analysis of works in the field of teaching the Chinese language, 
comparison of teaching methods of European languages and the Chinese language, analysis and 
synthesis of information. The research results are as follows: the introduction of a language partner – 
a native speaker – into the educational process, which helps to increase motivation for learning and 
the quality of learning, being part of the implementation of a holistic approach, and the formation of 
intercultural communicative competence of a future specialist in the field of translation of the Chinese 
language.

Conceptual Foundations of Patriotic Education of Students in Modern Higher Education

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: students; modern higher education; patriotic education; conceptual 
foundations; patriotism; patriot; spiritual and moral development.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the conceptual foundations of patriotic education 
of students in modern higher education. The objectives of the article are to substantiate the relevance 
of the problem under study, to determine the prerequisites for patriotic education of students in a 
modern university and the conditions for its occurrence. The hypothesis assumes that the effectiveness 
of patriotic education of students in higher education will be if students are guided by fundamental 
value orientations, the main ones of which are spiritual and moral development of the individual and 
patriotism; if the educational environment of the university enriches the emotional and value potential 
of personality development and promotes the development of patriotic feelings; if all students consider 
it their duty to implement socially useful activities for the benefit of the Fatherland on a daily basis. 
The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, juxtaposition. The findings 
are as follows: in the course of our research it was proven that the implementation of the conceptual 
foundations of patriotic education of students in higher education was the basis of socio-cultural 
tolerance, love for the native land, country, respect for representatives of other ethnic groups, the 
formation of readiness to bear responsibility for the fate of their homeland in domestic and foreign 
policy.
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