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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ В ИНЖЕНЕРИИ

Я.С. ГОНЧАРОВА, Д.В. ЦУРИКОВ, Д.А. СТАВЦЕВ, А.В. ТЕРПЕНЕВ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева»,  

г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: машинное обучение; искусственный интеллект; оптимизация про-
цессов; управление производством; гибридные системы; прогнозирование отказов.

Аннотация: Цель исследования заключается в изучении применения машинного обучения 
(МО) и искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации инженерных и производственных про-
цессов, включая повышение качества продукции, управление производственными линиями и про-
гнозирование отказов оборудования. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
анализ алгоритмов МО и ИИ, исследование гибридных систем, объединяющих их с традиционны-
ми методами, и оценку их влияния на эффективность управления. Гипотеза состоит в предположе-
нии, что внедрение МО и ИИ повышает надежность, эффективность и качество процессов благода-
ря автоматизации и оптимизации ресурсов. Методология включает анализ современных подходов, 
опыта внедрения систем и сравнительный анализ традиционных и гибридных методов. Получен-
ные результаты подтверждают эффективность ИИ в прогнозировании отказов, улучшении качества 
продукции и снижении издержек на примере ERP-систем в металлургии.

Современные инженерные процессы стано-
вятся все более сложными и требуют использо-
вания передовых технологий для их оптимиза-
ции и повышения качества продукции. В этой 
связи машинное обучение и искусственный 
интеллект играют ключевую роль в современ-
ной промышленности, предлагая новые под-
ходы к автоматизации, снижению издержек и 
улучшению контроля качества. Актуальность 
данной темы продиктована необходимостью по-
вышения конкурентоспособности предприятий 
и ускорения производственных процессов, что 
особенно важно в условиях цифровой транс-
формации.

Машинное обучение и искусственный ин-
теллект, несмотря на свои общие черты, имеют 
определенные отличия. ИИ направлен на созда-
ние систем, способных имитировать человече-
ские способности к обучению и принятию ре-
шений, тогда как МО – это подмножество ИИ, 
которое использует статистические методы для 
анализа данных и принятия решений на их ос-
нове. В инженерии эти технологии нашли ши-

рокое применение благодаря своей способности 
анализировать огромные объемы данных, пред-
сказывать поведение систем и оптимизировать 
процессы.

Машинное обучение и искусственный ин-
теллект находят широкое применение в инже-
нерии благодаря своей способности анализиро-
вать большие объемы данных и предсказывать 
поведение систем. В частности, эти технологии 
используются для автоматизации управления 
производственными линиями и прогнозирова-
ния отказов оборудования. Например, системы 
на основе нейронных сетей, внедренные на ав-
томобильных заводах, позволяют анализиро-
вать тысячи параметров в реальном времени и 
автоматически настраивать оборудование для 
максимальной эффективности.

Пример успешного использования таких 
систем можно также найти в металлургической 
промышленности. Внедрение ERP-систем на 
предприятиях цветной металлургии, таких как 
ОАО «Красцветмет», позволило создать единую 
информационную систему управления, охва-
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Таблица 1. Основные алгоритмы машинного обучения

Алгоритм Применение Преимущества

Нейронные сети Управление сложными производ-
ственными линиями

Высокая точность и способность об-
учаться

Деревья решений Прогнозирование отказов оборудова-
ния Простота интерпретации результатов

Кластеризация Оптимизация производственных па-
раметров

Автоматическое разделение данных 
на группы

Таблица 2. Преимущества применения гибридных систем в инженерии

Направление Преимущества Применение

Проектирование Комбинация точности моделирования 
и гибкости ИИ

Управление сложными производ-
ственными линиями

Производство Автоматизация с учетом сложных ус-
ловий

Прогнозирование отказов оборудова-
ния

Мониторинг Прогнозирование с использованием 
больших данных

Оптимизация производственных па-
раметров

тывающую все этапы производства. Системы 
ERP, интегрированные с ИИ, помогают управ-
лять ключевыми бизнес-процессами, от логи-
стики до финансов. В частности, использование 
ERP-системы позволяет минимизировать риски, 
связанные с человеческим фактором, и обеспе-
чить более прозрачное управление производ-
ственными процессами. Это дает возможность 
лучше прогнозировать затраты и повышать ка-
чество конечной продукции за счет более точ-
ного планирования ресурсов и синхронизации 
операций.

В табл. 1 представлены основные алгорит-
мы машинного обучения, применяемые для оп-
тимизации процессов:

Одним из важных аспектов применения 
ИИ в инженерии является контроль качества 
продукции в реальном времени. Например, си-
стемы компьютерного зрения, интегрирован-
ные в производственные линии, способны ав-
томатически выявлять дефекты на конвейере и 
предотвращать их попадание на рынок. В этом 
контексте ERP-системы играют значимую роль 
в интеграции данных от различных подсистем, 
обеспечивая сквозной контроль качества на 
всех этапах производства. Как показывает опыт 
внедрения на предприятиях цветной металлур-
гии, использование ERP в совокупности с ИИ-
технологиями помогает оптимизировать сбор 

данных о производственном процессе, что зна-
чительно снижает затраты на исправление бра-
ка и улучшает общие показатели производства.

Интеграция ИИ в инженерные системы 
также позволяет улучшить адаптивное управ-
ление процессами. Благодаря возможности 
машинного обучения адаптироваться к изме-
нениям, производственные системы могут ав-
томатически настраиваться под изменяющиеся 
условия, что повышает их гибкость и снижает 
затраты на ручное управление. Например, в ме-
таллургической промышленности системы ИИ 
могут анализировать параметры температуры 
и давления, выбирая оптимальные настройки 
для каждого этапа производства, что повышает 
выход готовой продукции и снижает энергоем-
кость процессов [1].

Одним из ключевых нововведений, кото-
рые можно ожидать в ближайшие годы, станет 
использование гибридных систем, сочетающих 
традиционные инженерные методы с ИИ. Такие 
системы будут способны решать более сложные 
задачи за счет комбинирования методов машин-
ного обучения и инженерного моделирования. 
Например, при проектировании сложных кон-
струкций можно будет одновременно использо-
вать как классические методы численного моде-
лирования, так и возможности ИИ для поиска 
наилучших решений в условиях неопределен-
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ности [2]. 

В табл. 2 представлены преимущества при-
менения гибридных систем в инженерии.

Использование искусственного интеллекта 
в промышленности помогает автоматизировать 
мониторинг работы оборудования и диагности-
ку его состояния. Эти системы обрабатывают 
данные с датчиков в реальном времени, про-
гнозируя возможные неисправности и отказы. В 
результате удается снизить затраты на обслужи-
вание, сократить время простоя, предотвратить 
неплановые остановки и улучшить качество 
продукции.

Цифровые двойники – виртуальные модели 
физических объектов – применяются для про-
гнозирования неисправностей оборудования и 
оценки рисков. Искусственный интеллект вос-
производит рабочие условия, проводит вирту-
альные испытания, предсказывает отказы и их 
причины. Эти технологии также используются 
в проектировании продукции, планировании 
производства и прогнозировании спроса.

Компьютерное зрение на базе ИИ помогает 
обнаруживать дефекты на производстве, ана-
лизируя изображения изделий. Такие системы 
с высокой точностью проверяют геометрию, 
качество сварки, штамповки и сборки, выявляя 
отклонения, недоступные традиционным мето-
дам контроля.

Кроме того, компьютерное зрение исполь-
зуется для создания систем безопасности на 
производстве. Эти системы контролируют на-
личие средств индивидуальной защиты у ра-
ботников на опасных объектах, отслеживают их 
состояние, распознавая признаки усталости или 
недомогания, а также могут выявлять задым-
ление, повреждения трубопроводов и другие 
угрозы.

Генеративный дизайн – это метод проекти-

рования, где искусственный интеллект создает 
решения, учитывая заданные параметры, такие 
как материалы, методы производства и бюджет. 
Этот подход позволяет снижать вес деталей без 
утраты функциональности, сокращать расход 
материалов и улучшать характеристики про-
дукции.

Искусственный интеллект также важен в 
планировании производства. Например, систе-
ма Adeptik APS оптимизирует процессы и сни-
жает затраты, повышая эффективность управле-
ния производственными системами.

Adeptik APS формирует реалистичные про-
изводственные планы, учитывая данные о про-
изводственных мощностях, прогнозируемых 
поставках материалов, а также остатках сырья 
на складах. При этом система учитывает при-
оритетность заказов, квалификацию персонала, 
доступность ресурсов и оборудования, перена-
ладки и другие факторы, что позволяет оптими-
зировать производственные процессы.

Система предоставляет возможность моде-
лирования производственной ситуации и ана-
лиза различных сценариев ее развития с целью 
выбора оптимального варианта. Adeptik APS 
также позволяет корректировать планы в соот-
ветствии с изменяющимися условиями. 

Внедрение системы Adeptik APS приводит 
к улучшению всех показателей эффективности, 
сокращению производственного цикла и сниже-
нию уровня запасов.

Таким образом, применение ИИ и МО в ин-
женерии не только улучшает производственные 
процессы, но и позволяет решать задачи более 
эффективно: снизить затраты на обслуживание 
оборудования и улучшить качество производи-
мой продукции; повышает общую конкуренто-
способность предприятий.
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Аннотация: Искусственный интеллект в сельском хозяйстве представляет собой фундамен-
тальный отход от традиционных методов ведения деятельности, позволяя использовать более раз-
умные и эффективные практики. Цель статьи – изучить европейский опыт внедрения технологий 
искусственного интеллекта в сельском хозяйстве и возможности его применения в России. Задачи: 
1) рассмотреть практические примеры использования искусственного интеллекта в решении раз-
личных задач фермеров; 2) провести SWOT-анализ использования технологий искусственного ин-
теллекта в сельском хозяйстве России. Методы: сравнение, систематизация, группировка, обобще-
ние. Результаты: в статье выделены особенности искусственного интеллекта в сельском хозяйстве и 
описаны прикладные сферы его применения. Выводы: внедрение цифровых инноваций в сельское 
хозяйство РФ требует оценки всех преимуществ и недостатков с учетом отечественной научной 
базы, уровня технологической готовности предприятий и квалификации кадров. 

Спрос на продукты питания у населения 
продолжает расти, создавая, с одной сторо-
ны, новые экономические трудности, а с дру-
гой, возможности для фермеров. В то же время 
сельскохозяйственная отрасль должна следо-
вать тенденциям устойчивого развития и пере-
хода на энергосберегающие и экологические 
чистые технологии. Появление быстро развива-
ющихся цифровых инноваций, таких как искус-
ственный интеллект (ИИ), предлагает предпри-
ятиям сельского хозяйства мощный инструмент 
для решения этих проблем, повышения эффек-
тивности и результативности их бизнеса [4].

В настоящее время сельское хозяйство яв-
ляется одним из наименее цифровизированных 
промышленных секторов, однако развитие и 
использование ИИ быстро набирает обороты, о 
чем свидетельствует динамика объема мирово-
го рынка ИИ в сельском хозяйстве. 

Согласно данным Всемирного банка, объ-
ем рынка достигнет уровня в 2,08 млрд долл. 
в 2024 г., затем вырастет до 2,57 млрд долл. до 

конца 2025 г. и, по прогнозам, перешагнет от-
метку около 16,92 млрд долл. к 2034 г. Ожида-
ется, что вскоре рынок будет расти со среднего-
довым темпом роста 23,32 % в период с 2024 по 
2034 г. (рис. 1).

ИИ способен повысить производитель-
ность, сократить количество отходов, снизить 
затраты и помочь решить некоторые из основ-
ных проблем, с которыми сталкиваются ферме-
ры по всему миру, – изменение климата, сокра-
щение рабочей силы, снижение урожайности. 
Первым регионом в мире по уровню использо-
вания ИИ в АПК является Северная Америка, 
в которой объем рынка информационных тех-
нологий в сельском хозяйстве достиг отметки 
39 %. Вторым по величине рынком AgroTech 
является Азиатско-Тихоокеанский регион, тре-
тьим – Европа [2]. 

С учетом отмеченного, изучение междуна-
родного опыта использования ИИ в сельском 
хозяйстве и анализ возможностей его примене-
ния в России представляет собой важную науч-
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но-практическую задачу, которая и предопреде-
лила выбор темы данной статьи.

Перспективы использования ИИ для раз-
работки сценариев тестирования производи-
тельности той или иной культуры на основе 
синтеза миллионов точек данных о погоде, со-
стоянии почвы, нашествии вредителей и болез-
ней, рассматривают в своих трудах М. Джума-
ева, Д. Сопыева, М. Исмаилова, А. Данатарова, 
Daniel J. Leybourne, Nasamu Musa, Po Yang, 
Imran Ahmed.

Возможности предиктивной аналитики 
и машинного обучения для отбора новых се-
лекционных гибридов и прогнозирования ре-
зультатов селекции описывают Е.А. Скворцов, 
Е.Н. Ялунина, А.С. Гусев, Е.А. Деревянных, 
Т.В. Митрофанова, Rayda Ben Ayed, Mohsen 
Hanana, Youcef Djenouri.

Однако, несмотря на имеющиеся труды и 
наработки, в которых освещаются преимуще-
ства данной технологии для сельского хозяй-
ства, она не лишена присущих ей рисков, таких 
как перемещение рабочих мест, концентрация 
собственности и этические проблемы. Соответ-
ственно способы нивелирования этих сложно-
стей требуют дополнительных исследований.

Таким образом, цель статьи заключается в 
изучении европейского опыта использования 
технологий ИИ в сельском хозяйстве и возмож-
ностей его применения в России.

ИИ часто применяется в литературе как 
общее словосочетание. Относительно сельского 
хозяйства при использовании данной техноло-
гии речь идет о систематическом сборе данных, 
необходимом для использования аналитики – от 

простых описательных сводок до алгоритмов 
глубокого обучения, а также о таких передовых 
технологиях, как компьютерное зрение, интер-
нет вещей и геопространственная аналитика. 

Рассмотрим практические примеры приме-
нения ИИ в сельском хозяйстве Европы.

1. Идентификация и борьба с вредите-
лями: точное, раннее выявление вредителей и 
борьба с ними необходимы для минимизации 
ущерба урожаю и сокращения использования 
химических пестицидов. Сегодня легко доступ-
ны такие данные, как метеорологические свод-
ки, историческая активность вредителей и изо-
бражения высокого разрешения, полученные с 
помощью беспилотников или спутников. Моде-
ли машинного обучения и компьютерное зрение 
могут помочь предсказать нашествие вредите-
лей и выявить их в поле.

Например, словенская компания Trapview 
создала устройство, которое отлавливает вре-
дителей и идентифицирует их. Оно использует 
феромоны для привлечения вредителей, кото-
рые фотографируются камерой. Используя базу 
данных Trapview, ИИ определяет более 60 ви-
дов вредителей. После идентификации система 
применяет данные о местоположении и погоде, 
чтобы составить карту вероятного воздействия 
насекомых, и отправляет результаты в виде уве-
домления в приложение для фермеров. Компа-
ния Trapview сообщает, что ее клиенты отмеча-
ют повышение урожайности и качества на 5 %, 
а общая экономия затрат фермеров составляет 
118 млн евро за сезон.

2. Различные комбинации аналитического 
и генеративного ИИ используются для повы-

Рис. 1. Размер рынка ИИ в сельском хозяйстве, млрд долл. [1]
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Таблица 1. SWOT-анализ использования технологий ИИ в с/х России

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

• Повышение производи-
тельности труда

• Повышение эффектив-
ности принимаемых управ-
ленческих решений; по-
вышение уровня знаний и 
доступа к информации

• Расширение возможно-
стей человека на рабочем 
месте, появление новых 
профессий и рабочих мест

• Повышение привлека-
тельности отрасли для мо-
лодого поколения кадров

• Необходимость дли-
тельных исследова ний и 
значительных инвестиций 
в разра ботку технологий 
для сельского хозяйства

• Продолжительность вы-
хода технологий на рынок, 
сложность определения 
коммер ческой эффектив-
ности

• Необходимость обра-
ботки огромных объемов 
данных, энергетических 
затрат и дорогостоящего 
цифрового оборудования

• Сопротивление отдель-
ных работни ков внедрению 
технологий

• Создание дополнитель-
ных рабочих мест в высоко-
технологичном секторе, в 
том числе в программиро-
вании, обслуживании обо-
рудования ИИ

• Существенный рост 
прогресса в развитии тех-
нологий ИИ на основе ма-
шинного обучения, исполь-
зования больших данных, 
нейронных сетей и т.д.

• Технологические про-
рывы в сельском хозяйстве 
на основе открытия с помо-
щью ИИ новых закономер-
ностей в животноводческом 
и растительном мире

• Отставание от пере-
довых стран в разработке 
технологий ИИ

• Низкая ясность послед-
ствий внедрения техноло-
гий ИИ большинству соци-
альных институтов

• Подготовка кадров в 
отраслевых учебных за-
ведениях по устаревшим 
программам, с недостатком 
компетенций по примене-
нию ИИ в аграрном произ-
водстве

шения эффективности всего жизненного цикла 
НИОКР – от исследований и открытий до раз-
работки и запуска продукции. При проведении 
исследований аналитический и генеративный 
ИИ может помочь в создании первоначальных 
гипотез путем сканирования патентов и науч-
ных исследований на естественном языке или 
благодаря анализу больших массивов геном-
ных данных. Базовые модели, обученные на 
конкретных сведениях, таких как геномные, 
мелкомолекулярные данные, могут помочь 
определить приоритетность гипотез на основе 
конечных свойств, например, устойчивость к 
засухе или вредителям для генетически моди-
фицированных культур, или повышение эффек-
тивности и устойчивости пестицидов [3].

3. Геопространственные изображения для 
планирования на уровне сельскохозяйственных 
угодий. Масштабирование регенеративного 
сельского хозяйства часто требует ландшафтно-
го подхода, сосредоточенного на более широкой 
производственной территории, а не на отдель-
ных фермах. Это позволяет обеспечить целост-
ное управление/восстановление природных 
ресурсов. Модели ИИ, использующие геопро-
странственные данные, могут анализировать 
изменения почвенно-растительного покрова и 
землепользования, состояние почвы и доступ-
ность воды на больших участках земли, помо-
гая планировать регенеративные ландшафты. 

4. Обнаружение сорняков и управление 
ими. Точное выявление и уничтожение сорня-
ков имеет решающее значение для предотвра-
щения их конкуренции за ценные ресурсы с 
сельскохозяйственными культурами и мини-
мизации использования гербицидов. Благодаря 
компьютерному зрению беспилотники и робо-
ты могут с высокой точностью выявлять сор-
няки среди сельскохозяйственных культур. Это 
позволяет целенаправленно бороться с ними 
либо механически, либо путем точного внесе-
ния гербицидов. Например, стартап CropX из 
Нидерландов использует алгоритмы глубокого 
обучения в своем решении для компьютерного 
зрения. Устройства выявляют сорняки, анали-
зируя данные с более чем 42 камер высокого 
разрешения, которые сканируют поля в режиме 
реального времени. По отзывам фермеров, за-
траты на борьбу с сорняками сокращаются на 
80 %, а потенциальная окупаемость инвестиций 
составляет от одного до трех лет.

Для определения возможностей примене-
ния технологий ИИ в сельском хозяйстве Рос-
сии представляется целесообразным провести 
SWOT-анализ, результаты которого представле-
ны в табл. 1.

Таким образом, подводя итоги проведенно-
го исследования, отметим, что внедрение ИИ в 
сельское хозяйство – это не только изменение 
текущих практик, но и прокладка пути к устой-
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чивому и жизнеспособному будущему. На ос-
новании изучения европейского опыта можно 
прийти к выводу, что внедрение данной техно-
логии в России должно базироваться на оценке 

всех достоинств и недостатков с учетом воз-
можностей отечественной научной базы, нако-
пленного опыта исследований и человеческого 
капитала.
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алист; инженерия; вычислительная техника. 

Аннотация: В условиях стремительного развития информационных технологий задача под-
готовки профессионалов в области информационных технологий приобрела особую актуальность 
для высшего образования. Цель статьи: рассмотреть современные подходы, методы и практики 
подготовки компьютерных специалистов с учетом вызовов цифровизации. Задачи: обосновать 
важность и значимость повышения уровня образования и подготовки специалистов в области ин-
формационных технологий; проанализировать проблемы и недостатки в обучении компьютерных 
специалистов; обосновать стратегические направления развития подготовки кадров для ИТ-сферы 
в контексте новых технологий. Гипотеза: для адекватного реагирования на вызовы и возможно-
сти цифровых трансформаций подготовка компьютерных специалистов должна основываться на 
новых технологиях и прогрессивных стратегических подходах к обучению. Результаты: в статье 
обоснована необходимость корректировки целей обучения для компьютерной индустрии, а также 
потребность в усилении перекрестной интеграции систем учебных программ и всестороннем раз-
витии сотрудничества между промышленностью и университетами. Выводы: внедрение новых, 
более прогрессивных подходов к обучению компьютерных специалистов позволит удовлетворить 
потребность общества в высококвалифицированных кадрах и обеспечит мощную поддержку на-
учно-техническому прогрессу. 

Введение

В современном информационном обществе 
компьютерные технологии стали важной си-
лой, способствующей социальному прогрессу и 
экономическому развитию, поэтому подготовка 
талантливых специалистов по компьютерным 
специальностям стала одной из основных задач 
высшего образования. Однако традиционная 
модель образования больше не может полно-
стью адаптироваться к потребностям современ-
ного общества. Для того, чтобы воспитывать 
таланты высокого качества, обладающие ин-
новационным духом и практическими способ-
ностями, особенно важно изучить стратегии 
подготовки компьютерных специалистов в кон-
тексте новых технологий, что и обуславливает 

выбор темы данной статьи.

Важность подготовки специалистов  
в области компьютерных технологий

1. Содействие научно-техническому про-
грессу. Компьютерные технологии являются 
одной из основных движущих сил развития на-
уки и техники в современном мире. Подготовка 
высококвалифицированных специалистов в об-
ласти компьютерных технологий имеет огром-
ное значение для продвижения научно-техниче-
ского прогресса. Эти таланты являются главной 
движущей силой инноваций в области инфор-
мационных технологий нового поколения. Они 
овладевают передовыми технологиями, такими 
как искусственный интеллект, большие данные 
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и облачные вычисления, и могут руководить 
технологическими инновациями и способство-
вать модернизации промышленности. Благо-
даря непрерывным прорывам в устранении 
технологических проблем и разработке новых 
алгоритмов и приложений специалисты в обла-
сти компьютерных технологий оказывают мощ-
ную техническую поддержку интеллектуально-
му преобразованию всех сфер жизни [1]. 

2. Содействие экономическому развитию. 
Специалисты в области компьютерных техно-
логий являются ключевыми кадрами в эпоху 
цифровой экономики и играют важную роль в 
содействии экономическому развитию. С глу-
бокой интеграции информационных техноло-
гий и традиционных отраслей компьютерные 
таланты становятся основной движущей си-
лой трансформации и модернизации всех сфер 
жизни. Они позволяют предприятиям разраба-
тывать эффективные инструменты управления 
и поддержки принятия решений, значительно 
улучшая производственную эффективность и 
конкурентоспособность на рынке. В области 
электронной коммерции платформы онлайн-
торговли и интеллектуальные рекомендатель-
ные системы, разработанные специалистами 
в области ИТ, в значительной степени способ-
ствовали совершенствованию товарооборота и 
потребления. 

3. Повышение международной конкурен-
тоспособности. В условиях глобализации ка-
чество подготовки компьютерных специалистов 
напрямую связано с позицией и влиянием стра-
ны на международной арене. Профессионалы в 
области ИТ могут не только участвовать в ис-
следованиях передовых международных техно-
логий, но также руководить разработкой техни-
ческих стандартов. В индустрии программного 
обеспечения специалисты высокого уровня 
могут разрабатывать базовое программное обе-
спечение, такое как операционные системы и 
системы управления базами данных, с незави-
симыми правами интеллектуальной собствен-
ности, что позволит снизить зависимость от 
зарубежных технологий и повысить промыш-
ленную безопасность.

Недостатки нынешней подготовки 
компьютерных специалистов

1. Цели обучения недостаточно ясны. В 
настоящее время существует проблема, заклю-

чающаяся в том, что цели обучения компью-
терных специалистов недостаточно ясны, что в 
основном отражается в отсутствии отраслевой 
ориентации, игнорировании индивидуального 
развития учащихся. Прежде всего, когда многие 
университеты ставят перед собой цели в обла-
сти подготовки кадров, они не в полной мере 
учитывают динамичные изменения потребно-
стей отрасли, что приводит к разрыву между 
культивируемыми талантами и запросами рын-
ка [2]. Во-вторых, в процессе подготовки специ-
алистов часто игнорируются индивидуальные 
потребности учащихся в развитии. У каждого 
студента есть свои интересы и карьерный план, 
но существующие цели обучения часто слиш-
ком унифицированы, чтобы удовлетворить раз-
нообразные потребности студентов в развитии. 

2. Разработка учебных программ требует 
корректировки. Несовершенство, статичность 
учебных программ является еще одной серьез-
ной проблемой в современной подготовке ком-
пьютерных специалистов, которая в основном 
проявляется в несоответствии между теорией и 
практикой, устаревшем содержании материалов 
и отсутствии междисциплинарных курсов. Пре-
жде всего, существует явный разрыв между те-
оретическим обучением и практическим приме-
нением. Несмотря на то, что студенты овладели 
большим количеством теоретических знаний, 
они не могут приступить к решению практи-
ческих задач. У них отсутствует способность 
трансформировать теоретические знания в 
практические решения. Во-вторых, содержание 
курса не обновляется вовремя и не поспевает 
за НТП. В новых областях, таких как большие 
данные и искусственный интеллект, интеграция 
компьютерных технологий и других дисциплин 
становится все более тесной. 

3. Слабые практические учебные связи. 
Слабое практическое преподавание является 
важным недостатком в подготовке компьютер-
ных специалистов, что в основном выражается 
в отсутствии практических возможностей, низ-
ком качестве стажировок и недостаточности 
тесного сотрудничества между школами и пред-
приятиями. Сотрудничество между многими 
университетами и предприятиями является в 
большей степени формальным и не имеет глу-
бокой интеграции. В некоторых университетах 
отсутствует необходимое экспериментальное 
оборудование, что затрудняет проверку своих 
знаний на практике.
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Стратегии обучения компьютерных 
специалистов в контексте новых технологий

1. Скорректировать цели обучения для 
компьютерной индустрии и создать механизм 
их постоянного пересмотра и обновления. Для 
этого следует, прежде всего, вузам провести 
углубленное исследование тенденций разви-
тия и потребностей компьютерной индустрии 
в кадрах, точно определить направления разви-
тия новых областей, таких как искусственный 
интеллект, большие данные, облачные вычис-
ления и Интернет вещей, и установить долго-
срочные отношения сотрудничества с лидерами 
отрасли и научными кругами [3]. Во-вторых, 
необходимо создать механизм динамической 
корректировки целей обучения. Может быть 
создан профессиональный руководящий коми-
тет с участием университетов, предприятий, 
отраслевых ассоциаций и т.д. Он будет прово-
дить регулярную оценку соответствия целей 
обучения и при необходимости осуществлять 
своевременную корректировку направленности 
обучения в соответствии с развитием промыш-
ленности и технологическими изменениями. 

2. Усилить перекрестную интеграцию и 
оптимизировать систему учебных программ. 
Для усиления междисциплинарной составляю-
щей в учебные программы могут быть введены 
курсы по математике, физике, биологии, менед-
жменту и другим смежным дисциплинам, кото-
рые развивают у студентов междисциплинарное 
мышление и всесторонние навыки решения 
проблем. 

Во-вторых, необходимо своевременно об-
новлять содержание учебных программ и идти 
в ногу с передовым технологическим развити-
ем. Для быстрой интеграции новых технологий 
и методов в систему учебных программ может 
быть применен модульный метод разработки 
учебных программ. В то же время преподавате-
лям рекомендуется внедрять результаты науч-
ных исследований и отраслевую практику [4]. 
Также представляется целесообразным опти-
мизировать структуру учебного плана, которая 
будет состоять из базовых курсов, курсов про-
фессиональной ориентации и общеобразова-
тельных курсов. 

3. Всестороннее развитие сотрудниче-
ства между промышленностью и вузами, со-
вершенствование практического преподавания. 
Для достижения этой цели могут быть созданы 
совместные лаборатории школы и предприятия, 

научно-исследовательские центры или иннова-
ционные базы, чтобы предоставить учащимся 
реальную среду для проектной практики. С по-
мощью этих платформ предприятия могут уча-
ствовать в разработке учебных программ, прак-
тическом обучении и других мероприятиях, а 
также внедрять практический опыт отрасли в 
учебный процесс. 

Во-вторых, необходимо расширить базу для 
прохождения стажировок, установить долго-
срочные и стабильные отношения сотрудни-
чества с ИТ-компаниями различных типов и 
размеров. Для того чтобы учащиеся могли реа-
лизовать свои практические способности в ре-
альной рабочей среде, могут быть приняты раз-
личные модели, такие как «обучение на основе 
заказов» и «современное ученичество» [5].

4. Улучшить подготовку учителей и по-
стоянно повышать их квалификацию. Благода-
ря созданию системы практики преподавателей 
на предприятии они могут регулярно обновлять 
свои знания и улучшать техническую подготов-
ку и проектную практику, что позволит обога-
тить их опыт и укрепить способность к внедре-
нию передовых знаний в процессе обучения. В 
то же время учителя могут участвовать в тех-
ническом консультировании на предприятии и 
проектных исследованиях. 

Во-вторых, следует продвигать разнообраз-
ные методы обучения и поощрять учителей к 
внедрению инновационных моделей препода-
вания, таких как кейс-обучение, перевернутые 
классы и гибридное обучение, для повышения 
интерактивности и эффективности изложения 
материала. 

В-третьих, представляется, что полезным 
будет поощрение формирования междисципли-
нарных преподавательских команд и перекрест-
ного сотрудничества между преподавателями с 
разным профессиональным опытом. 

Благодаря этим мерам в вузах может быть 
сформирована команда преподавателей высоко-
го уровня, обладающих солидными теоретиче-
скими навыками и богатым практическим опы-
том, которые разбираются как в преподавании, 
так и в научных исследованиях, что обеспечит 
надежную поддержку в подготовке компьютер-
ных специалистов.

5. Усовершенствовать систему управле-
ния качеством подготовки специалистов. Для 
этого следует создать диверсифицированную 
систему показателей оценки качества подго-
товки специалистов, охватывающую профес-
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сиональные знания студентов, практические 
способности, новаторский дух, техническую 
грамотность и другие аспекты. 

Во-вторых, необходимо создать механизм 
обратной связи с участием студентов, препода-
вателей, работодателей, выпускников и других 
сторон, а также всесторонне собирать мнения и 
предложения относительно качества подготов-
ки специалистов. 

В-третьих, следует усилить формирование 
культуры качества. С этой целью необходимо 
повышать осведомленность всех преподавате-
лей и сотрудников о качестве обучения и навы-
ках, которые необходимо развивать и прививать 
студентам. Для этого можно проводить регуляр-
ные тренинги и семинары, совместные меро-
приятия по обмену опытом. 

Заключение

В контексте новых технологий подготовка 
компьютерных специалистов нуждается в ре-
формировании и внедрении инноваций во мно-
гих отношениях. Корректируя цели обучения, 
оптимизируя систему учебных программ, по-
ощряя сотрудничество между промышленно-
стью и университетами, повышая квалифика-
цию преподавателей и совершенствуя механизм 
управления качеством, качество компьютерной 
профессиональной подготовки может быть 
улучшено. Это не только позволит удовлетво-
рить потребности общества в высококвалифи-
цированных компьютерных специалистах, но 
и обеспечит поддержку научно-техническому 
прогрессу и экономическому развитию.

Данная статья является результатом исследования Проекта реформы образования и обуче-
ния в провинции Хэйлунцзян: Исследования и практика по подготовке компьютерных специали-
стов в контексте новых технологий. Номер проекта: SJGY20220663.
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Аннотация: В данной статье рассматривается выбор принципа измерения импедансно-частот-
ных характеристик (ИЧХ). Предлагается использование пассивного спектрального метода, который 
основывается на измерении гармоник тока и напряжения, возникающих в результате применения 
выпрямленного напряжения для питания оборудования. Применение метода синхронного детекти-
рования позволяет выделять полезный сигнал в условиях шумов, что существенно повышает точ-
ность измерений. 

Целью исследования является измерение ИЧХ двухполюсника без его отключения от остально-
го оборудования при минимальном вмешательстве в работу оборудования.

Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: сравнительный ана-
лиз активных и пассивных методов измерения импеданса; анализ погрешности синхронного де-
тектора в условиях действия помех; анализ зависимости погрешности синхронного детектора от 
количества периодов усреднения; проверка результатов.

В результате исследования определен и описан принцип измерения импедансно-частотных ха-
рактеристик двухполюсников, который позволяет получить любую, сколь угодно малую погреш-
ность измерения.

Измерение импедансно-частотных характе-
ристик является практической задачей электро-
техники. Но при измерении ИЧХ на работа-
ющем оборудовании (без отключения) или на 
оборудовании, чувствительном к наведенным 
пульсациям, возникают сложности. Существу-
ют несколько методов измерения импеданса.

1. Мост Уитстона основан на сравнении 
неизвестного элемента с известным путем ба-
лансировки моста, приведенного на рис. 1. Па-
раметры элемента Z3 на текущей частоте подби-
раются такими, чтобы стрелка гальванометра G 
показала отсутствие тока.

Данный метод не подходит для измерения 
цепей высокого порядка, а также позволяет 
только соотнести параметры измеряемого эле-
мента с заранее известным видом ИЧХ. Также 
его невозможно использовать для измерения 
импедансов активных элементов, и он не позво-

ляет выполнять измерения на работающем обо-
рудовании. 

2. Резонансный метод (метод подстрой-
ки) основывается на том, что исследуемая цепь 
дополняется до резонансного контура, и изме-
ряются параметры резонанса в соответствии со 
схемой, приведенной на рис. 2.

Недостаток данного метода заключается в 
том, что можно измерить лишь активно-индук-
тивное или активно-емкостное сопротивление, 
то есть данный метод не подходит для цепей 
выше первого порядка. Также его невозможно 
использовать для измерения импедансов актив-
ных элементов, и он не позволяет выполнять 
измерения на работающем оборудовании.

3. Существует метод анализа переходных 
процессов, который позволяет при включении 
устройства рассчитать ИЧХ системы. Однако 
данный метод требует временное выключение 
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оборудования или существенное изменение па-
раметров его работы, что не позволяет исполь-
зовать этот метод.

4. I–V метод. Этот способ измерения им-
педанса основан на измерении тока и напря-
жения на определяемом участке цепи, изобра-
женной на рис. 3, после чего происходит расчет 
импеданса. 

Изменяя частоту переменного сигнала, 
можно получить значения импеданса на раз-
ных частотах, количество измерений зависит от 
желаемого количества точек на ИЧХ. Данный 
метод универсален и позволяет измерять ИЧХ 
большинства потребителей, однако исполь-
зование I–V метода для измерения ИЧХ, чув-
ствительного к наведенным пульсациям обо-
рудования, затруднительно, поскольку требует 
создание гармонической составляющей тока и 
напряжения с возможностью изменения часто-
ты и амплитуды.

Любые активные методы измерения ИЧХ 
подразумевают создание переменной составля-
ющей тока и напряжения на измеряемом двух-
полюснике.

В некоторых случаях применение активных 
методов затруднено: 

– при измерении малых значений сопро-

тивления (доли миллиома) требуется создание 
больших значений амплитуды переменной со-
ставляющей тока;

– при измерении больших значений со-
противления (мегаомы) требуется создание 
больших значений амплитуды переменной со-
ставляющей напряжения;

– при измерении ИЧХ чувствительных 
двухполюсников, наведение создания перемен-
ной составляющей тока и напряжения на кото-
рых нарушает их режим работы.

Для решения задачи измерения ИЧХ в та-
ких условиях предлагается использовать пас-
сивный спектральный метод, который заключа-
ется в измерении гармоник тока и напряжения, 
присутствующих по естественным причинам, 
например электропитание выпрямленным на-
пряжением, содержащим гармоники. В данном 
методе значение импеданса на конкретной ча-
стоте рассчитывается как отношение амплитуд 
гармоник напряжения и тока.

Для применения этого метода требуется на-
личие различимых гармоник в спектре тока и 
напряжения в полосе частот, требуемой для из-
мерения ИЧХ.

Для выделения полезного сигнала в усло-
виях шумов хорошие результаты показывает 

Рис. 1. Схема моста Уитстона:  
Uвх – входное напряжение; Z1–Z3 – элементы  
с известным импедансом; G – гальванометр;  

Z – измеряемый элемент

Рис. 2. Схема электрической цепи для выполнения 
резонансного метода: Uвх – входное напряжение 

переменной частоты; C – конденсатор; V – 
вольтметр; Z – измеряемый импеданс

Рис. 3. Схема I–V метода:  
Uвх – входное напряжение переменной частоты; V – вольтметр; A – амперметр;  

Z – измеряемый импеданс
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метод синхронного детектирования [2]. С помо-
щью синхронного детектирования были выде-
лены амплитуды гармоник выпрямленного на-
пряжения и тока на нагрузке, исходя из которых 
было определено значение импеданса на часто-
те текущей гармоники.

Уравнения выходного сигнала на выходе 
детектора имеют вид:

( ) ( )

( )

2

0
sin sin

1 cos ,

Ux t x t dt simplify

Ux x

π
ω ω + ϕ ω →

→ ϕ π
ω

∫

 

(1)

( ) ( )

( )

2

0
sin cos

1 sin ,

Ux t x t dt simplify

Ux x

π
ω ω + ϕ ω →

→ ϕ π
ω

∫

 

(2)

где ( )sinUx t xω + ϕ  – измеряемый сигнал, 
( )sin tω  и ( )cos tω  – опорные сигналы.
Исходя из совместного решения уравнений 

(1) и (2), находятся значения амплитуды и фазы 
измеряемого сигнала:

( ) 2 2
1 2 2 1, , : ,Uxr U U U Uω

ω = +
π  

(3)

( ) ( )1 2 1 2, : a tan 2 , .xr U U U Uϕ =  (4)

В условиях шумов метод позволяет из-
мерить амплитуду и фазу сигнала с погрешно-

стью, зависящей от кратности частоты шума к 
частоте измеряемого сигнала. Анализ этой по-
грешности показан на рис. 4 и 5.

Из рис. 4 и 5 видно, что синхронный детек-
тор хорошо фильтрует сигнал от высокочастот-
ных помех. Начиная с частоты помех, в 20 раз 
превышающей частоту сигнала, относительная 
погрешность измерения амплитуды уклады-
вается в трубку 1,7 %, относительная погреш-
ность измерения фазы укладывается в трубку 
5 %. Помехи с частотой ниже частоты измеря-
емого сигнала не фильтруются. Для решения 
этой проблемы синхронный детектор должен 
брать интеграл за несколько периодов измеря-
емого сигнала. Зависимость относительной по-
грешности от количества интегрируемых пери-
одов показана на рис. 6 при 10-кратной частоте 
шума.

Из графиков, представленных на рис. 6, 
видно, что с увеличением количества периодов 
интегрирования относительные погрешности 
измерения снижаются асимптотически к нулю. 

Влияние количества периодов интегриро-
вания на фильтрацию от НЧ-помех показано на 
рис. 7.

В области низкочастотных помех увеличе-
ние количества периодов интегрирования также 
приводит к снижению погрешности. Однако на 
отдельных частотах могут происходить выбро-
сы погрешности (рис. 8).

В качестве проверки напряжение на иссле-
дуемом двухполюснике было разложено в ряд 

Рис. 4. Зависимость абсолютной погрешности 
измерения амплитуды и фазы от кратности шума, 

амплитуды сигнала и шума равны

Рис. 5. Зависимость относительной погрешности 
измерения амплитуды и фазы от кратности шума, 

амплитуды сигнала и шума равны
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Фурье и были рассчитаны амплитуды гармоник 
методом синхронного детектирования, найдена 
погрешность. 

Результаты проверки приведены в табл. 1 
при 20 периодах интегрирования.

Из табл. 1 видно, что, за исключением де-
вятой гармоники, относительная погрешность 
измерения амплитуды напряжения составила 
не более 18,447 %, погрешность измерения на-
чальной фазы напряжения – не более 37,923 %. 
При построении ИЧХ результат измерения на 

девятой гармонике может оказаться в стороне 
от графика, что позволит его откинуть.

Рассмотренный математический аппарат 
позволяет получить любую, сколь угодно ма-
лую погрешность измерения, однако на отдель-
ных частотах могут происходить выбросы по-
грешности, которые необходимо отбрасывать. 

Относительная погрешность измерения 
амплитуды напряжения составила не более 
18,447 %, погрешность измерения начальной 
фазы напряжения – не более 37,923 %.

Рис. 6. Зависимость относительной погрешности 
измерения амплитуды и фазы от количества 

периодов интегрирования, амплитуды сигнала и 
шума равны, частота шума в 10 раз выше частоты 

сигнала

Рис. 7. Зависимость относительной погрешности 
измерения амплитуды и фазы от кратности шума, 
амплитуды сигнала и шума равны, область НЧ-

шумов

Рис. 8. Зависимость относительной погрешности измерения амплитуды и фазы от кратности 
шума, амплитуды сигнала и шума равны
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Таблица 1. Анализ относительной погрешности синхронного детектирования напряжения

Поряд-
ковый 
номер 
гармо-
ники

Амплитуда 
гармоники (ряд 

Фурье), В

Начальная фаза 
гармоники (ряд 
Фурье), град.

Амплитуда 
гармоники 

(синхронный 
детектор), В

Начальная фаза 
гармоники 

(синхронный 
детектор), град.

Относительная 
погрешность 

измерения ам-
плитуды, %

Относительная 
погрешность 
измерения на-
чальной фазы, 

%

1 0,083 90 0,081 90 2,458 0

2 –0,021 90 –0,02 90 1,668 0

3 9,161 · 10-3 90 9,929 · 10-3 81,85 8,38 9,055

4 –5,151 · 10-3 90 –5,025 · 10-3 90 2,46 0

5 3,296 · 10-3 90 3,29 · 10-3 90 0,186 0

6 –2,289 · 10-3 90 –2,711 · 10-3 55,87 18,447 37,923

7 1,682 · 10-3 90 1,896 · 10-3 107,013 12,765 18,904

8 –1,287 · 10-3 90 –1,432 · 10-3 118,783 11,257 31,982

9 1,017 · 10-3 90 2,835 · 10-3 163,922 178,678 82,136

10 –8,239 · 10-4 90 –8,199 · 10-4 90 0,484 0
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№ 54(2). – S. 123–135.
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УДК 004

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ  
НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.Н. ПОЛЯКОВ, Н.Ю. ЛОГУНОВА, Б.А. ЧЕРНЫШОВ

ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет»,  
г. Москва 

Ключевые слова и фразы: кластеризация; нейронные сети; метод; специализация; модель; 
дифференцирование; персептрон; анализ; алгоритм; обучение. 

Аннотация: Целью статьи является изучение процесса декомпозиции определенной выборки 
объектов на непересекающиеся подмножества и осознание методов выявления кластерной струк-
туры. 

Задачи: охарактеризовать современные методы кластерного анализа при отборе и структуриро-
вании данных, при применении алгоритмов с использованием нейросетевых технологий, подходя-
щих для разных профессиональных сфер деятельности, а также анализирование уточнения пред-
ставлений о применении методов в специализированных условиях с учетом их требований, что, в 
свою очередь, позволяет определить наиболее эффективную методику для достижения наилучшего 
результата. 

Методы: выявление кластерным методом соответствующих целей, которые выражаются в рас-
ширении данных по фактору увеличения признаков в процессе понимания данных; деление раз-
розненных данных; анализирование и обработка собранных данных, а также выявление аномалий, 
которые выходят за рамки кластера. 

Результаты: кластерный анализ на основе нейросетевых технологий широко применяется в 
большом и малом бизнесе, способствует снижению рисков, эффективности распределения труда, 
активизации инновационных подходов к изучению данных и процессов. Данный анализ позволяет 
провести модель экономической устойчивости предприятия и расширить возможности по иннова-
ционным направлениям, в том числе и узкоспециализированным, что в итоге приводит к повыше-
нию эффективности рабочего и технологического процессов.

Широкое применение кластеризации ис-
пользуется в машинном обучении. Разделение 
идет по направлениям: кластеризация данных, 
сегментация, понижение размерности, клас-
сификация. По принципу формирования кла-
стеров выделяют разделительные, основанные 
на плотности, модели, сетке, графах, подпро-
странствах. Используя возможности современ-
ных нейронных сетей, многие предприятия и 
компании анализируют большие объемы ин-
формации. Дифференцирована структура при-
менения нейросетей для деления объектов по 
похожим признакам на классы. Кластерный 
анализ используется для структуризации дан-
ных больших объемов, для выявления струк-
туры визуализации. Понимание потребностей 
и предпочтения целевой аудитории считается 

главным фактором любого продукта [1]. К ос-
новам интеллектуального анализа относятся за-
дачи классификации, регрессивный анализ, кла-
стеризация.

В качестве объекта исследования выступа-
ет методика разделения множества данных на 
подмножества. Приоритетным направлением 
исследования является показатель качества кла-
стеризации. Алгоритм кластеризации исполь-
зуется для разделения сгенерированного ис-
ходного материала на отдельные кластеры или 
категории. Процесс классификации, многослой-
ный персептрон, в настоящее время использу-
ется в научных исследованиях современности 
в разных направлениях. Данные внутри одного 
кластера должны демонстрировать максималь-
ное сходство, в то время как данные из разных 
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кластеров могут быть не совсем полными [3; 6].
Примерная структура многослойного пер-

септрона состоит из входного слоя, который со-
держит множество вводных узлов, нескольких 
или единичных скрытых слоев вычислительных 
нейронов и одного выходного слоя (выходного 
сигнала). 

В кластерном анализировании важную роль 
играет выявление формирования однородных 
или похожих данных, и, следовательно, данные 
представляются в виде различных групп. На ос-
нове полученного результата обнародуется вы-
вод. В основе лежит обработка и последующий 
анализ большого объема данных, в зависимости 
от спецификации исследования, из которого не-
обходимо получить данные, обладающие уже 
определенным признаком или свойством, по-
сле проводится кластерный анализ на выборку 
классовых данных [8]. 

За пример можно взять работу модели 
ART1 (сеть Гроссберга), в которой базовая мо-
дель состоит из поля сравнения (обрабатыва-
ния входных данных), поля распознавания, ко-
торое включает в себя блоки кластеризации и 
механизма управления или модуля сброса [7]. 
Преимущество ART заключается в демонстра-
ции стабильности без подверженного воздей-
ствия широкого спектра входных данных, воз-
можности интеграции с другими методами для 
повышения качества результата, применении 
в различных областях от мобильной робото-

1 Сети адаптивного резонанса – вариативность ис-
кусственных нейронных сетей, основанная на теории адап-
тивного резонанса Стивена Гроссберга и Гейл Карпентер.

техники и мехатроники до кластеризации веб-
пользователей. Существует два типа обучения: 
медленное и быстрое. Быстрое обучение заклю-
чается в обновлении веса во время резонанса с 
применением ART12. Медленное – изменение 
веса происходит намного дольше ART23 [3].

В разных сферах профессиональной дея-
тельности задачи кластеризации будут разные. 
Современные мобильные устройства и решения 
на их основе позволяют собирать координаты 
GSM4 для определения пользователя устрой-
ства. К тому же будет определенный процент 
погрешности, так как пользователь может быть 
в движении, как и другие обладатели подобных 
устройств [5; 8]. Проблема заключается в ана-
лизировании порой тысяч пользователей, со-
гласно их запросам и местоположения. В этом 
случае в ход идет анализирование по кластеру. 
Яркий пример подобного анализирования ис-
пользуется в сфере транспортных услуг, так вы-
являются удобные точки по вызову такси, до-
ставки. 

Метод K-means или Метод К-средних 

Данный метод минимизирует квадратичное 
отклонение точек кластеров:

2 ART1 – самая простая и базовая архитектура ART. 
Она способна кластеризовать двоичные входные значения.

3 ART2 – это расширение ART1, способное класте-
ризовать входные данные с непрерывным значением.

4 Global System for Mobile Communications – гло-
бальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с 
разделением каналов по времени и частоте.

входной слой 
(распределительный)

скрытые слои 
(промежуточные)

выходной слой

Рис. 1. Структура многослойного персептрона:  
X1, X2, X3, Xi, Xn – входные сигналы; Y1, Y2, Y3, Yi, Yn – выходные сигналы
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где k – число клaстеров, Si – полученные кла-
стеры, i = 1, 2, …, k, μi – центры масс векторов x 
из кластеров Si.

Этот метод считается оптимальным мето-
дом кластеризации данных. Алгоритм данного 
метода заключается в математической стати-
стике нахождения оценок максимального прав-
доподобия параметров вероятностей моделей. 
Действие алгоритма заключается в разбитии 
разного множества элементов на заранее из-
вестное число кластеров. Итерация алгоритма 
включает два шага. Ожидаемое значение вы-
числяется в первую очередь как предваритель-
ное. Следующим шагом вычисляется оценка 
максимального правдоподобия. Алгоритм вы-
полняется до сходимости. 

Подобный алгоритм можно легко прибли-
зить для решения поставленных задач с частич-
ным обучением, где заранее известны правиль-
ные классифицированные данные. Примером 
такой задачи служит рубрикация технической 
документации, в частности по веб-страницам, 
когда имеется небольшое множество доку-
ментации, которое вручную было классифи-
цировано по определенной тематике. Поэто-
му требуется определить тематику большого 
числа неклассифицированных элементов (до-
кументов). Похожесть документов может рас-
цениваться по разному, в зависимости от ру-
брикации и поставленных целей до специфики 
(посещаемость, ключевые слова, гиперссылки). 
Данный алгоритм также подлежит модифици-
рованию (кластеризация с частичным обучени-
ем) [10].

Кластеризация по методу K-Means  
для сегментации цветного изображения

Сегментация – это процесс разделения 
изображения на несколько областей, который 
предназначен для выделения объекта из фона. 
Распространенными подходами к сегментации 
являются сегментации на основе интенсивно-
сти, цвета и формы. Целью сегментации изо-
бражения является объединение пикселей в вы-
деляющиеся области изображения, т.е. области, 
соответствующие отдельным поверхностям, 
объектам или естественным частям объектов. 

Существует множество методов кластериза-
ции, разработанных для самых разных целей. 
Алгоритмы кластеризации, используемые для 
неконтролируемой классификации данных дис-
танционного зондирования, различаются в за-
висимости от эффективности, с которой выпол-
няется кластеризация. Все же K-среднее – это 
алгоритм кластеризации, используемый для 
определения естественных спектральных груп-
пировок, присутствующих в наборе данных. 
Это позволяет анализировать количество кла-
стеров, которые должны присутствовать в дан-
ных. Затем алгоритм произвольно определяет 
количество центров кластеров в многомерном 
пространстве измерений. 

Из основных преимуществ K-Means следу-
ет выделить:

– наличие множества разных модифи- 
каций;

– реализацию, низкий порог вхождения; 
– высокую скорость вычисления;
– точность данных, применительно к сфе-

рической форме. 
К несовершенствованию алгоритма следует 

отнести следующее:
– требовательность и зависимость от пер-

воначальных значений центроидов;
– в работе с кластерами несферической 

формы достаточно низкий процент точности 
получаемых данных;

– на оптимальность результата требуется 
заранее указывать количество кластеров.

Оптимизированная кластеризация нечетких 
C-средних значений

Алгоритм кластеризации нечетких C-сред-
них значений (FCM) – это метод, который часто 
используется в распознавании образов. Пре- 
имущество этого алгоритма в том, что во мно-
гих случаях он дает хорошие результаты мо-
делирования, хотя сам по себе он не способен 
определить количество кластеров [7]. В алго-
ритме FCM большинство исследователей уста-
навливают весовой показатель (m) на обычное 
значение 2, которое может подходить не для 
всех приложений. Алгоритм субтрактивной 
кластеризации используется для обеспечения 
оптимального количества кластеров, необходи-
мого алгоритму FCM, путем оптимизации па-
раметров алгоритма субтрактивной кластериза-
ции с помощью итеративного подхода поиска, 
а затем для нахождения оптимального весового 
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показателя (m) для алгоритма FCM. Чтобы по-
лучить оптимальное количество кластеров, ис-
пользуется подход итеративного поиска для 
нахождения оптимальной модели системы не-
четкого вывода типа Sugeno с одним выходом 
(FIS) путем оптимизации параметров алгорит-
ма субтрактивной кластеризации, которые дают 
минимальную ошибку наименьших квадратов 
между этими параметрами.

Заключение

Задача кластеризации – собрать воедино и 
отсортировать необходимые данные по схоже-
сти направлению и специализации. Кластер-
ный анализ довольно широко используется в 
разных сферах деятельности. Современное 
программное обеспечение способствует про-
ведению более качественного анализа. Грамот-

ная кластеризация широко применяется в сфере 
большого и малого бизнеса, которая помогает 
оценить процент рисков, а также определить 
дальнейшую стратегию развития [4]. Реестр ти-
пов кластерных структур в основном возникает 
при решении практических задач. Алгоритмы 
кластеризации проявляют себя в подобных на-
правлениях. Существуют простые алгоритмы, 
узко специализированные, которые могут вы-
дать результат только в некоторых ситуациях 
(одной или двух). Более усложненные алгорит-
мы, например, алгоритмическая структура Лан-
са-Вильямса, могут справиться с несколькими 
типами направлений. Сюда же можно отнести и 
алгоритм кластеризации FOREL (Формальный 
Элемент)5.

5 FOREL (Формальный Элемент) – алгоритм кла-
стеризации для объединения в один кластер объектов в об-
ластях их наибольшей концентрации.
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ОБ ОДНОЙ СХЕМЕ РАСЩЕПЛЕНИЯ  
ДЛЯ РАЗНОСТНОЙ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА НДС 

ОРТОТРОПНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

О.В. АНДРЮЩЕНКО, И.М. АНОХИНА

ООО «Яндекс», г. Москва; 
ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,  

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: теория упругости; цилиндрическая конструкция; напряженно- 
деформированное состояние; система дифференциальных уравнений в частных производных; раз-
ностная задача; схема Кранка-Николсон; метод дробных шагов; система уравнений в частных про-
изводных; схема расщепления; сходимость; устойчивость; аппроксимация; спектральный признак 
Неймана; теорема Лакса. 

Аннотация: Цель работы – построение и анализ устойчивой схемы расщепления для разност-
ной задачи расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) ортотропной цилиндрической 
конструкции, находящейся под воздействием внутреннего и внешнего напряжения.

Задача – аппроксимация дифференциальных уравнений в частных производных теории упру-
гости (в перемещениях, в безразмерных величинах) с помощью разностной схемы, составленной 
по аналогии со схемой Кранка-Николсон, а также исследование схемы расщепления, построенной 
методом дробных шагов, на аппроксимацию и сходимость.

В работе предложена схема расщепления для численного решения, проведен анализ ее аппрок-
симации, доказана абсолютная устойчивость и сходимость метода.

В результате исследования доказана корректность разностной схемы, подтверждена сходимость 
схемы расщепления, а также обоснована ее абсолютная устойчивость, что позволяет эффективно 
применять предложенный подход для расчета НДС ортотропных цилиндрических конструкций.

Введение

Расчет напряженно-деформированного состояния полой цилиндрической конструкции с уче-
том анизотропии материала конструкции и с учетом воздействия на нее внутренней и внешней 
нагрузки представляет практический интерес. Расчет такой конструкции можно производить раз-
личными численными методами. Метод разностной аппроксимации представляет практический 
интерес вследствие его простоты. Однако построение разностной задачи может быть достаточно 
сложным, потому что построить устойчивую разностную схему довольно трудно [1]. Такая раз-
ностная задача должна быть сходящейся к исходной, то есть она должна аппроксимировать исход-
ную задачу с достаточным порядком точности и быть устойчивой при численной реализации.

Постановка задачи 

В исследовании [2] рассмотрена задача определения напряженно-деформированного состоя-
ния цилиндрической конструкции, представленной в перемещениях и описанной в безразмерных 
величинах в цилиндрической системе координат. Конструкция подвергается воздействию внутрен-
него и внешнего давлений, а ее материал характеризуется ортотропными свойствами. Для чис-
ленного решения поставленной задачи была разработана разностная схема. Объектом изучения 
является полая цилиндрическая конструкция длиной (l) с заданными внутренним и внешним ра-
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диусами r1 и r2 соответственно. Цилиндр нагружен внутренним f(φ) и внешним ψ(φ) давлением, 
распределенными по окружному направлению (рис. 1). 

Мы считаем, что плоскость анизотропии совпадает с плоскостью радиального сечения кон-
струкции, задача в результате сводится к плоской задаче теории упругости.

Уравнения равновесия в перемещениях:

22 2 * * * *
* 12 11 22 12 12 22 12
11 2 2 2 2 2

2 2* * * 2
22 12 12 22 12 12 12

12 2 2 2 2 2

0,

0.

r r r
r

r r

u uu G u E u E E G E G
E u

r r r rr r r r

u u uE G G E G u E G u
G u

r r r rr r r r

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ
ϕ

 ∂ ∂∂ ∂ ∂ + +
 + + − − =

∂ ∂ϕ∂ ∂ϕ ∂ ∂ϕ


∂ ∂ ∂ + ∂ + ∂
+ + − + + = ∂ ∂ϕ ∂ϕ∂∂ ∂ϕ  

(1)

Граничные условия [3]:
– при r = r1: 

* *
11 12

1 ( ),

1 0;

r r

r

uu u
E E f

r r r
u uu

r r r

ϕ

ϕ ϕ

 ∂ ∂
+ + = ϕ  

∂ ∂ϕ  


∂∂ + − = ∂ϕ ∂  

(2)

– при r = rn: 

* *
11 12

1 ( ),

1 0.

r r

r

uu u
E E

r r r
u uu

r r r

ϕ

ϕ ϕ

 ∂ ∂
+ + = ψ ϕ  

∂ ∂ϕ  


∂∂ + − = ∂ϕ ∂  

(3)

Здесь Eij, Gij – модули упругости и сдвига.
Уравнения (1)–(3) – краевая задача теории упругости в перемещениях для определения напря-

женно-деформированного состояния полой цилиндрической конструкции с учетом внутреннего и 
внешнего распределенного напряжения. К задаче применим метод установления, то есть будем ре-
шать стационарную задачу (1)–(3) как предельное решение нестационарной задачи [4]:

Рис. 1. Цилиндрическая конструкция Рис. 2. Дискретизация области сечения 
цилиндрической конструкции
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(4)

Разностная задача 

Аппроксимируем данную задачу с помощью разностных методов. Для этого наложим на сече-
ние цилиндра разностную сетку (рис. 2).

1 1 1 2 2, 0,1,..., , , 0,1,..., , k jr r kh k N jh j N= + = ϕ = =  

где N1 – число делений отрезка [ ]1, ; nr r  N2 – число делений участка сечения по дуге [0, ].π  
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Составим для каждого уравнения системы разностную схему по аналогии со схемой Кранка-
Николсон (схема с весами) [5]. 

Примем обозначения: , .ru u u vϕ= =
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Аппроксимируем граничные условия:
– при r = r1:

*
0 1 011 12

1 0 0
1 1 2

0 1 0 1 0 0
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(6)

– при r = rn: 

* *
1, 1 111 12

1 1 1, 1
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+
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 − 
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(7)

Итак, мы получили разностную задачу (5)–(7).
Докажем теперь, что разностная задача (5)–(7) действительно является разностным анало-

гом задачи (2)–(4), то есть докажем аппроксимацию дифференциальной задачи (2)–(4) разностной  
задачей.

Аппроксимация

Нормы 
hUu  и 

hVv  определим равенствами:

2 2( )
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∑
 

Предполагая достаточную гладкость решений ( , , )u r tϕ  и ( , , ),v r tϕ  найдем невязки 
( ) ( )

1 2,h hf fτ τδ δ  для уравнений системы (5).
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(9)

Обе невязки показывают, что аппроксимация имеет второй порядок точности по простран-
ственным шагам h1, h2 и первый порядок точности по временному шагу τ.
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Метод дробных шагов и схема расщепления 

Для численного решения задачи целесообразно разбить ее на несколько простых шагов, по-
этому применяем метод дробных шагов [6] и составляем схему расщепления. В дальнейшем по-
кажем ее устойчивость.

Введем операторы:
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Здесь 1 1 ,T E∆ = −  1 1,E T− −∆ = −  2 2 ,T E∆ = −  2 2 ,E T− −∆ = −  где 1 1, ,kj k jT x x +=  1 1, ,kj k jT x x− −=  
2 , 1,kj k jT x x +=  2 , 1.kj k jT x x− −=  

Тогда разностная задача (5) примет вид:
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Разобьем каждое из уравнений системы на два дробных временных шага:
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Мы построили схему расщепления (11) для решения задачи расчета НДС цилиндрической 
конструкции, которая нужна для упрощения вычислений. Докажем сходимость этой схемы к соот-
ветствующей дифференциальной задаче.

Сходимость схемы расщепления

Любая аппроксимирующая и устойчивая схема является сходящейся (теорема Лакса [7]). Нач-
нем с доказательства аппроксимации. Последовательно исключая выражения с дробным шагом из 
(11), получим:
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( ) ( ) ( ) ( )( )
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n n n n n n n n nu u A u u A u u A v A v A A u u A A v

+
+ + +−

= + + + + + + τ − + +
τ  

То есть первое уравнение системы (10) аппроксимируется с первой степенью точности по 
времени.

Второе уравнение системы (10) аппроксимируется выражением:

( ) ( ) ( ) ( )( )
1

1 1 1
1 2 3 4 2 1 3 4 .

n n
n n n n n n n n nv v B v v B v v B u B u B B v v B B u

+
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τ  

Как видим, аппроксимация второго уравнения системы (10) выполнена.
Проверим схему расщепления на устойчивость.
Для анализа устойчивости используем спектральный признак Неймана (при нашем выборе 

норм спектральный признак устойчивости является необходимым и достаточным [8]).
Положим:

/2 ( ) /2 ( )
/2 /2, , 0,1, 2.n s i k j n s i k j

n s n su e v e s+ α +β + α +β
+ += η = λ =  (12)

Подставляем оба выражения в схему расщепления.
Для первого уравнения схемы (11) получаем:
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Преобразуя полученное выражение, получим:
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Обозначим:
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Тогда:

1/21 1 ,n
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+η − Ω = Ω + τ η τ   

откуда

1 1/2
1

1.
1

n

n

+η τΩ +
ρ = =

η − τΩ  

Для устойчивости необходимо, чтобы 1
1| | 1,ρ ≤  что потребует 0.Ω ≤  Здесь Ω является ком-

плексным числом.
Действительная часть Ω:
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* *
211 22
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Для устойчивости необходимо, чтобы ( ) 0.ℜ Ω ≤  Это условие запишем таким образом:
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При любых значениях α левая часть неравенства будет отрицательной, то есть устойчивость 
безусловная.

Исследуем устойчивость второго уравнения схемы расщепления. 
Второе уравнение:
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где 3 4 .( ) ( )n nu B B uΦ = +  
Следует отметить, что второе уравнение схемы расщепления схоже с первым, за исключением 

того, что оно описывает перемещение v и содержит другие упругие постоянные в скобках. До-
казательство абсолютной устойчивости этого уравнения аналогично доказательству для первого 
уравнения.

Проверим на устойчивость третье уравнение схемы расщепления:

( )
1 1/2

1 1/2
2 ,

n n
n n u uA u u

+ +
+ + −
+ =

τ  

( )
1 1/2

, ,1 1 1 1/2 1/2 1/212
, 1 , , 1 , 1 , , 12 2

2
2 2 .

2

n n
k j k jn n n n n n

k j k j k j k j k j k j
k

u uG
u u u u u u

r h

+ +
+ + + + + +
+ − + −

−
− + + − + =

τ
 

Подставим выражения (12), получим:
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Сократим левую и правую части уравнения на 1 2( ) .i k ke α+ β
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2

12
2

i i
n n n n

k

G
e e

r h
α − α

+ + + +η + η − + = η − η
τ
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или

( ) ( )212
1 1/2 1 1/22 2

2

14sin .
22

n n n n
k

G
r h

+ + + +
β η + η − = η − η  τ   

Таким образом, получим 2 1
1

1/2

1 ,
1

n

n

+

+

η τΛ +
ρ = =

η Λτ −
 где 212

2 2
2

4 sin .
22 k

G
r h

β
Λ = −

Уравнение устойчиво, если 2
1 1,ρ ≤  что равносильно 0.Λ ≤  Устойчивость третьего уравнения 

очевидна. 
Проверим на устойчивость четвертое уравнение схемы расщепления:

( )
1 1/2

1 1/2
2

n n
n n v vB v v

+ +
+ + −
+ =

τ  

или

( )
1 1/2*

, ,1 1 1 1/2 1/2 1/222
, 1 , , 1 , 1 , , 12 2

2
2 2 .

2

n n
k j k jn n n n n n

k j k j k j k j k j k j
k

v vE
v v v v v v

r h

+ +
+ + + + + +
+ − + −

−
− + + − + =

τ
 

Четвертое уравнение схемы расщепления для перемещения v аналогично третьему уравнению 
для перемещения u, абсолютная устойчивость которого нами была доказана. Так как упругие по-
стоянные 12G  и *

22E  имеют один знак, то и четвертое уравнение оказывается абсолютно устой-
чивым.

Таким образом, 1 1 2
1 1 1ρ ≤ ρ ⋅ ρ ≤  при любых τ, h1 и h2; 2 1 2

2 2 1ρ ≤ ρ ⋅ ρ ≤  при любых τ, h1 и h2.
Следовательно, схема расщепления устойчива, аппроксимирует и, значит, сходится к решению 

дифференциальной задачи (1).

Заключение 

В данной статье был рассмотрен процесс построения и анализа разностной задачи расчета 
напряженно-деформированного состояния ортотропной полой цилиндрической конструкции под 
воздействием внутреннего и внешнего напряжения. Для дифференциальных уравнений в частных 
производных теории упругости в перемещениях, приведенных в безразмерных величинах, была 
проведена аппроксимация поставленной задачи с помощью разностной схемы, составленной по 
аналогии со схемой Кранка-Николсон. Применен метод дробных шагов, была составлена схема 
расщепления, исследованная на аппроксимацию и сходимость.

Доказана абсолютная устойчивость разностной схемы, а также ее аппроксимация и сходи-
мость к решению дифференциальной задачи. 

Полученная схема расщепления численно реализуется с помощью скалярных прогонок. 
Полученная разностная задача может быть применена для расчета полых цилиндрических 

конструкций, позволяя учитывать изменения размеров внутреннего и внешнего радиусов цилин-
дра (толщины стенки конструкции), изменения функций внутреннего и внешнего напряжения, а 
также упругих постоянных материала.

При достаточно малом шаге сетки можно получить практически непрерывные значения пере-
мещений в каждой точке конструкции, что подтверждает точность и надежность предложенного 
метода. Таким образом, разработанная методика и проведенный анализ могут быть эффективно 
использованы для инженерных расчетов и оптимизации параметров полых цилиндрических кон-
струкций в различных приложениях.
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сказание потока; интеллектуальные технологии.

Аннотация: Цель исследования – разработка метода интеллектуального управления установкой 
по подготовке углеводородного сырья на основе нейросетевых технологий. В ходе работы были по-
ставлены задачи: проанализировать существующие методы управления технологическим процес-
сом, разработать интеллектуальную модель на основе LSTM-нейросети, провести вычислительный 
эксперимент для оценки точности и эффективности предложенной модели. Гипотеза исследования 
заключается в том, что использование нейросетей для управления технологическими процессами 
повысит точность предсказания параметров и позволит снизить время стабилизации процесса. Ме-
тоды исследования включали анализ данных с производственной установки, моделирование техно-
логического процесса и обучение нейросети с использованием библиотеки TensorFlow. Результаты 
исследования продемонстрировали низкий уровень ошибок предсказаний: менее 0,095 для средне-
го диапазона и 0,155 для длительных временных интервалов по метрике MAE. Разработанная мо-
дель подтвердила свою эффективность в задачах прогнозирования и управления технологическим 
процессом.

Для эффективности работы нефтедобываю-
щего предприятия важно обеспечить оптималь-
ный режим установки по подготовке нефти. 
Применение интеллектуальных технологий в 
этом процессе необходимо для повышения точ-
ности операций и конкурентоспособности.

На сегодняшний день статистически и эм-
пирически установлена важность процесса под-
готовки нефти. Согласно работам [1; 2], более 
49 % проблем в добыче нефти связаны с неэф-
фективностью этапа подготовки. С учетом ди-
намики роста мирового потребления энергии 
оптимизация этого процесса становится страте-
гической задачей для повышения общей энерге-
тической производительности и сокращения не-
гативного экологического воздействия.

Развитие нейросетевых технологий по-
зволяет эффективно анализировать данные и 
регулировать технологические процессы, до-
стигая пиковых показателей производитель-

ности. Такие решения активно применяются 
в различных отраслях. Например, в работе [3] 
использована нейронная сеть обратного рас-
пространения для управления информацион-
ными активами в электропитании. В работе [4] 
упомянута нейронная сеть для иерархического 
управления предприятием. Наиболее обширное 
исследование в нефтегазовой сфере представле-
но в работе [5], где проведен обзор нейросетей, 
оптимизирующих менеджмент в области про-
мышленной безопасности и охраны окружаю-
щей среды.

Использование нейросетей и машинного 
обучения требует не только их внедрения, но 
и глубокого анализа существующих процес-
сов нефтедобычи для выявления проблемных 
мест и оптимизации операций с целью улуч-
шения общих результатов. Например, в работе 
[6] была разработана нейросетевая модель, спо-
собная оценивать и предсказывать состояние 



SCIENCE PROSPECTS. № 1(184).2025.44

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods
нефте- и газопроводов на основе множества 
факторов, помимо коррозии. Модели смогли 
успешно предсказать условия трубопровода 
со средней процентной достоверностью более 
97 % при применении к набору проверочных 
данных. В работе [7] была разработана нейрон-
ная модель, оценивающая и прогнозирующая 
скорость бурения, а с помощью этого метода 
прогнозирования нефтегазовые компании могут 
лучше оценить время сдачи скважины. Создан-
ная нейронная сеть спрогнозировала скорость 
бурения со средним значением R2, равным 0,94. 
В большинстве научных работ делается вывод о 
высокой эффективности нейросетей в области 
оценки и предсказания состояний, а также ана-
лиза больших объемов данных [8–9]. 

Если в сфере добычи нефти интеллекту-
альные технологии уже находят активное при-
менение, например, при прогнозировании деби-
та скважин, то в области подготовки ситуация 
иная. Данная тенденция связана с большим объ-
емом оборудования на установках подготовки 
и малым количеством данных, которые могут 
предоставить объекты подготовки для обработ-
ки нейронной сетью. Однако, суммируя данные 
всей установки по подготовке в один большой 
массив, можно увидеть, что процесс подготов-
ки – это в первую очередь взаимодействие обо-
рудования между собой, в то время как процесс 
добычи более индивидуальный, зависящий по 
большей части от параметров скважины. И в 
том, и в другом случае мы сталкиваемся с боль-
шим объемом данных, требующих обработки 
и оценки, а именно в этом плане нейросети яв-
ляются мощным инструментом, о чем говорят 
многие научные источники [10–11].

Проанализировав большое количество на-
учных работ, был сделан вывод о наличии ин-
новационных технологий оценки и предсказа-
ний в области добычи нефти и газа, а также о 
постоянно нарастающем интересе к нейросе-
тевому управлению в крупных предприятиях. 
Интеграция алгоритмов машинного обучения и 
искусственного интеллекта позволяет повысить 
эффективность добычи [7], оптимизировать па-
раметры обработки сырья [9], а также предска-
зывать и предотвращать потенциальные сбои в 
технологической цепочке [5–6]. Основываясь 
на анализе данных, эти технологии способны 
выявлять скрытые закономерности, что приво-
дит к улучшению производительности и сниже-
нию операционных издержек. При современной 
динамике изменений в энергетической отрасли 

адаптация и внедрение интеллектуальных ре-
шений в технологическом процессе становятся 
ключевыми элементами успешной стратегии 
компаний, направленных на повышение конку-
рентоспособности и устойчивости в долгосроч-
ной перспективе.

Настоящее исследование направлено на 
реализацию современных нейросетевых техно-
логий в процесс управления установки по под-
готовке углеводородного сырья. Основная но-
визна заключается в использовании передовых 
методов искусственного интеллекта для опти-
мизации технологического процесса, что пред-
полагает значительный прорыв в точности, ско-
рости и экономичности операций.

Описание технологического процесса. Ис-
следование представляет из себя обзор трех 
способов управления технологическим процес-
сом подготовки нефти: полуручного, автомати-
зированного и нейросетевого. Под полуручным 
управлением понимается самостоятельный кон-
троль человека за ведением технологического 
процесса, где большинство решений принимает 
он сам при помощи автоматизированного рабо-
чего места (АРМ). Под автоматизированным 
управлением понимается контроль большин-
ства операций автоматикой на уровне языков 
программирования PLC (программируемые 
логические контроллеры). Под нейросетевым 
управлением понимается автоматизированный 
процесс, основой которого является проанали-
зированный искусственным интеллектом объ-
ем данных. В отличие от первых двух способов 
управления, нейросетевой метод не реализован 
на данный момент, и его внедрение в реальное 
производство с целью проведения эксперимен-
та невозможно. Ввиду этого для проведения вы-
числений была создана математическая модель 
на базе языка программирования Python.

В качестве объекта эксперимента была взя-
та одна определенная технологическая линия – 
сепаратор-пробкоуловитель и газосепаратор – в 
технологической схеме реально существующей 
установки по подготовке нефти, режим посту-
пления на которую нестабилен из-за газовых 
пробок в трубопроводах. При приходе газовых 
пачек в сепаратор-пробкоуловитель необходимо 
наблюдать и фиксировать:

− скорость прихода газовой пробки;
− уровень жидкости в сепараторе;
− величину давления в СП и газосепа- 

раторе;
− параметр уставки давления внутри газо-
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сепаратора для отрабатывания выходного кла-
пана.

В данном случае технологическая методо-
логия представлена на рис. 1. 

Описание интеллектуальной модели. В ка-
честве модели была выбрана LSTM-нейросеть. 
LSTM (Long Short-Term Memory) является раз-
новидностью рекуррентных нейросетей (RNN), 
спроектированной для эффективного решения 
проблемы затухания/взрывания градиента, что 
позволяет ей эффективно обрабатывать и ана-
лизировать долгосрочные зависимости в дан-
ных. В контексте предсказания временных ря-
дов, где важен учет долгосрочных паттернов, 
LSTM обеспечивает лучшую производитель-
ность благодаря своей способности к сохране-
нию и использованию контекстной информации 

на протяжении длительных периодов времени. 
Это особенно полезно при анализе изменений в 
скорости потока, где влияние предыдущих мо-
ментов времени может быть значительным для 
точных прогнозов [12–13].

Для создания нейросети, которая может 
анализировать зависимость изменения значе-
ния уровня от давления газового клапана, по-
надобится использовать машинное обучение. В 
данном случае была использована библиотека 
TensorFlow языка программирования Python, 
которая предоставляет мощные инструменты 
для создания и обучения нейронных сетей.

Для реализации интеллектуального метода 
управления установки по подготовке углеводо-
родного сырья (в данном случае нефти) потре-
буется выполнить следующие шаги.

Рис. 1. Логика технологического процесса
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1. Создание модели нейросети: исполь-
зуем набор данных, который включает в себя 
входные данные (скорость потока) и соответ-
ствующие им выходные данные (уровень, дав-
ление). Эти данные должны быть разделены на 
обучающий и тестовый наборы.

2. Обучение модели: используем обуча-
ющий набор данных для обучения нейросети. 
Необходимо будет определить функцию потерь, 
оптимизатор и метрики для оценки производи-
тельности модели.

3. Оценка модели: после обучения модели 
оценим ее производительность на тестовом на-
боре данных. 

4. Регулировка KG13: используем обучен-
ную модель для предсказания оптимальных 
значений давления KG13, которые будут обе-
спечивать максимально равномерное изменение 
уровня внутри емкости.

Оценка точности модели. На этапах обу-
чения и проверки модели выполняется оценка 

точности предсказаний по методу MAE (Mean 
Absolute Error) – средняя абсолютная ошибка. 
Средняя абсолютная ошибка рассчитывается 
как среднее абсолютных разностей между це-
левым значением и значением, предсказанным 
моделью.

Исходные данные модели. В технологиче-
ском процессе при помощи автоматизированно-
го рабочего места мы можем отслеживать уро-
вень в сепараторе-пробкоуловителе (СП). Рис. 2 
показывает, что входящий поток действительно 
значительно отличается в течение дня, а значит, 
что проблема действительно имеется, и уровень 
в СП необходимо постоянно поддерживать на 
оптимальной величине.

В качестве исходных данных используем 
график скорости входящего потока, созданный 
по аналогии с реальным производственным 
процессом (рис. 3). Поскольку емкость никогда 
не должна быть полностью заполнена и опусто-
шена, скорость входящего потока можно вычис-

Рис. 2. Фотография реального производственного процесса

Рис. 3. Скорость входящего потока в СП в течение дня
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лить математически, замеряя изменение уровня 
во времени.

Указанные данные были интерполированы 
при помощи библиотеки Python NumPy и пред-
ставляют из себя набор, часть которого пред-
ставлена в табл. 1.

Обработка экспериментальных данных. На 
основе реальных экспериментов и замеров был 
построен график изменения уровня в емкости, 
участвующей в полуручном технологическом 
процессе (рис. 4).

Оператор, наблюдая резкий скачок уровня, 
действует согласно алгоритму, представлен-
ному на рис. 1, а высокая скорость процесса и 
уровень отзывчивости АРМ в целом объясняют 
резкие перепады, отраженные на графике.

Реализованный на Python код позволяет в 
полной мере отобразить бинарное восприятие 

процесса автоматикой. На рис. 5 видны зависи-
мости ключевых параметров емкости, представ-
ленные в виде четырех графиков.

1. График изменения уровня в емкости:
– в начале процесса уровень в емкости ра-

вен нулю, так как емкость изначально пуста;
– с увеличением входного потока уровень 

начинает расти. При этом уровень увеличивает-
ся с разной скоростью в зависимости от скоро-
сти выхода жидкости (устанавливаемой параме-
трами KG13 и дополнительного выхода).

2. График переключений KG13:
– KG13 переключается между двумя со-

стояниями: 0,67 МПа (базовое давление) и  
0,65 МПа (понижение уставки газосепаратора с 
целью повышения давления в сепараторе-проб-
коуловителе) в зависимости от уровня в емко-
сти и входного потока. Переключение на высо-

Таблица 1. Часть набора входных данных для анализа

Временной шаг (сек.) Скорость наполнения 
аппарата, мм/с

Уровень нефти в 
аппарате, мм

Уставка выходного 
давления газа, МПа

Положение доп. 
сброса жидкости 

(1 – открыто, 0 – за-
крыто)

0 0,0 0,0 0,67 0

1 0,0010795179078752 0,0 0,67 0

2 0,0021590235829073 0,0 0,67 0

3 0,0032385170499347 0,0 0,67 0

4 0,0043179983337958 0,0 0,67 0

Рис. 4. Изменение уровня в емкости при полуручном управлении
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Рис. 5. Зависимости скорости входного потока, переключений KG13 и дренирования, 
изменения уровня в сепараторе

кое давление происходит, когда входной поток 
превышает 5 мм/с и уровень в емкости больше 
800 мм.

3. График открытия дополнительного вы-
хода:

– открытие дополнительного выхода про-
исходит при условии, что входной поток превы-
шает 10 мм/с и уровень в емкости превышает 
800 мм;

– открытие дополнительного выхода при-
водит к увеличению скорости выхода жидкости 

до 15 мм/с, что помогает управлять уровнем в 
емкости при больших входных потоках.

4. График входного потока:
– этот график отображает входной поток в 

емкость, который изменяется с течением време-
ни в соответствии с исходными данными.

Таким образом, процесс управления уров-
нем в емкости включает в себя управление па-
раметрами KG13 и дополнительного выхода 
в зависимости от входного потока и текущего 
уровня в емкости. Это позволяет поддерживать 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(184).2025. 49

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

уровень в желаемых пределах.
Для реализации прогнозирования была соз-

дана и протестирована модель нейронной сети 
рекуррентного вида LSTM. Был проведен экспе-
римент с многомерным набором интерполиро-
ванных данных, состоящим из 82 800 значений, 
зафиксированных в течение дня. Для обработ-
ки моделью данные были стандартизирова-
ны, поэтому значение по оси Y не совпадает с 
реальным, а значение по оси Х демонстрирует 
диапазон обучения (до 0 по оси Х) и диапазон 
предсказания (после 0 по оси Х).

Для тестового запуска был выбран точеч-
ный режим, позволяющий быстро оценить ра-

ботоспособность созданной модели. Результат 
эксперимента представлен на рис. 6.

Как видно из рис. 6а, нейросеть точно 
предсказывает следующий шаг изменения уров-
ня в емкости. Потери на этапах обучения и про-
верки модели составили 0,0011 и 0,0024 соот-
ветственно.

В случае долгосрочного точечного предска-
зания, отраженного на рис. 6б, результат менее 
точный. Однако нельзя не отметить сложность 
изменения процесса, который предсказывала 
нейросеть. На данном временном участке на-
блюдается резкое падение скорости входящего 
потока, которое было предсказано почти за пол-

Рис. 6. Точечное прогнозирование изменения скорости входящего потока на один временной 
шаг (1 с) (слева); точечное прогнозирование на 20 временных шагов (20 с) (справа)

Рис. 7. Интервальное LSTM-прогнозирование изменения скорости входящего потока в 
сепараторе на 3600 временных шагов (1 час)
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минуты до наступления. Потери на этапах об-
учения и проверки модели составили 0,1480 и 
0,0950 соответственно.

На данной стадии эксперимента тестирова-
ние модели прошло успешно. Нейросеть пока-
зала хорошие результаты для коротких проме-
жутков, оперируя небольшой входной историей.

Для наиболее наглядной демонстрации воз-
можностей нейронной сети рекуррентного вида 
LSTM было проведено интервальное прогно-
зирование на 3600 временных шагов (1 час). В 
качестве массива данных для обучения модели 
было использовано 10 800 предыдущих значе-
ний, но взятых с интервалами в 60 с (т.е. учи-
тывалось значение только каждые 60 секунд). 
Проанализировав объем данных и пройдя вали-
дацию, модель дала ряд прогнозов, соединен-
ных между собой красной линией. Зеленой же 
линией обозначены истинные значения, кото-
рые будут наблюдаться в течение 3600 секунд. 
Результаты эксперимента отражены на рис. 7.

Также стоит отметить, что данная модель 
сильна не только в области предсказания скоро-
сти входящего потока, но и в области управле-
ния процессом подготовки ввиду гибкости кода.

Анализ результатов. Ручное управление 
технологическим процессом уже давно мораль-
но устарело и не позволяет нам получить ста-
бильный режим жидкости в аппарате, что вид-
но на рис. 4. Данная проблема влечет за собой 
множество последствий. Например, нестабили-
зированная нефть на ранней стадии вынуждает 
иметь на установке подготовки дополнитель-
ные сепарационные узлы, которые можно было 
бы избежать, будь процесс более надежным.

Из графика изменения уровня в емкости 
при полуручном управлении (рис. 4) видно, что 
максимальное время стабилизации составляет 
2,5 часа в лучшем случае. В среднем же это зна-
чение не превышает и получаса. 

Анализируя результат работы автоматики, 
можно сделать следующие выводы.

– Восприятие автоматики бинарное. Это 
четко видно по графику изменения уровня в ем-
кости. Задача автоматики – поддерживать этот 
уровень всеми ресурсами, которые имеются в 
ее распоряжении. Она не может предсказать, 
как изменится уровень в ближайшее время, по-
этому отрабатывает по конкретным значениям, 
доступным ей в данный момент. 

– Автоматика оперирует прямой логикой. 
Если емкость переполняется, то нужно быстро 
сбрасывать уровень до рекомендуемого значе-
ния. Это приводит к тому, что переключений 
может быть слишком много, что может способ-
ствовать повышенному износу оборудования. 

Однако на фоне полуручного управления 
уже видны преимущества: время стабилизации 
теперь не изменяется скачкообразно, а разнится 
в среднем от 1,5 до 4 часов.

Как видно из рис. 7, нейросеть дает хоро-
шее предсказание изменения скорости входя-
щего потока. Уровень относительной ошибки 
можно объяснить тем, что обучение проводи-
лось на единичном наборе данных (один день). 
Чем больше данных поступает в нейросеть, 
тем более качественным и точным получается 
ее прогноз. Потери на этапах обучения и про-
верки модели долгосрочного предсказания (от 
3600 секунд) составили 0,1900 и 0,1550 соот-
ветственно. Полные результаты обучения и про-
верки представлены в табл. 2.

Очевидна тенденция увеличения уровня 
ошибки при увеличении дальности прогнози-
рования. Нейросеть не сможет предоставить 
точные данные на год вперед, но за несколько 
часов до наступления события предсказание 
может оказаться вполне эффективно.

Выводы. В ходе данной работы были про-
анализированы существующие подходы по вне-
дрению нейросетей в процессы производства, 
среди которых хоть и в наименьшем количе-
стве, но есть нефтегазовые предприятия. Был 
сделан вывод о большом потенциале разрабо-

Таблица 2. Результаты обучения и проверки модели при различной дальности предсказания 
(МАЕ) на основе 10 эпох обучения

Стадия
Средняя абсолютная ошибка 
краткосрочного предсказания 

(1˗20 секунд)

Средняя абсолютная ошибка 
предсказания среднего диа-

пазона (20˗3600 секунд)

Средняя абсолютная ошибка 
длительного предсказания (от 

3600 секунд)

Обучение модели 0,0011 0,1480 0,1900

Проверка модели 0,0024 0,0950 0,1550
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ток в области интеллектуальных технологий.
Также были рассмотрены существующие 

способы управления процессом подготовки 
нефти: полуручной, автоматизированный и ней-
росетевой. 

Полуручной способ позволяет получить 
полный контроль над производством и опериру-
ется лишь опытом персонала, что иногда может 
приводить к нестабильности производствен-
ного процесса. Согласно экспериментальным 
данным, максимальное время стабилизации со-
ставило 2,5 часа, в среднем это значение не пре-
вышает получаса.

Автоматизированный способ позволяет 
избежать проблем, возникающих при полу-
ручном управлении технологией, например, 
избавиться от скачкообразности процесса, до-
стигнув времени стабилизации от 1,5 до 4 ча-
сов. Однако данный подход имеет свои нюан-
сы, например, большое количество алгоритмов, 
которые не способы активно адаптироваться 
под постоянно меняющийся производственный 
процесс. Нейросетевой подход в совокупности 

с автоматизацией позволит нивелировать про-
блему изменяющихся процессов. Нейросеть, 
анализируя большие объемы входящих данных 
(которые, в нашем случае, имели вид таблицы 
82 800 × 5 значений), может значительно бы-
стрее человека выносить вердикт о будущем 
процессе, а ошибка этого предсказания, соглас-
но эксперименту, не превышает 0,155 по метри-
ке МАЕ. По итогу мы будем иметь предсказан-
ную скорость потока и уже подготовленный под 
эти значения автоматизированный алгоритм, ко-
торый может быть учтен или использован опе-
рационным персоналом установки.

Потенциал же нейросетей заключается в 
их способности к управлению. Как видно из 
представленных результатов, нейросеть может 
не только предсказать входящий поток или ка-
кие-либо другие входные параметры, но и дать 
свою рекомендацию по изменению состояния 
контролирующей арматуры. В данном приме-
ре интеллектуальный метод абсолютно точно 
предсказал состояние запорно-регулирующей 
арматуры при прогнозировании на 60 секунд.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Министерства науки и высшего 
образования РФ (номер FSRZ-2024-0005).
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Аннотация: В ходе работы проведено практическое внедрение результатов ранее проведенных 
исследований на действующем объекте строительства. Проведен первичный анализ проекта на 
предмет соответствия текущих организационно-технологических решений базовому перечню со-
стояний параметров, оказывающих влияние на результаты строительства на Крайнем Севере.

Выявлены параметры и факторы, наиболее негативно влияющие на значение комплексного 
показателя качества организационно-технологических решений. Проведена повторная оценка с 
подстановкой предполагаемых значений параметров после проведения корректирующих меропри-
ятий и установлено, что для достижения комплексным показателем качества значений, входящих 
в пределы шкалы желательности, требуется дополнительная оптимизация. По результатам второй 
итерации значение комплексного показателя качества приняло минимально допустимые значения, 
что определило конечный перечень факторов, подлежащих корректировке.

Далее в исследовании будет проведен анализ каждого корректируемого параметра на предмет 
выявления причин получения несоответствий, а также проведена работа по выработке корректиру-
ющих мероприятий.

По результатам проведенной работы, а именно практической реализации проекта на основе 
комплексного показателя качества организационно-технологических решений, установлено, что 
с применением предложенной модели и методики возможно выявление проблемных областей и 
определение приоритетных направлений корректировки с целью приведения проектов к плановым 
показателям. 

В ходе текущей работы результаты ранее 
проведенных исследований (в том числе опре-
деление факторов и параметров, оказываю-
щих влияние на результаты строительства на 
Крайнем Севере; формирование модели и ее 
обучение; реализация разработанной модели в 
программном коде) практически внедрены на 
действующем объекте строительства, а после 
проведен анализ эффективности их внедрения 
[1]. С целью оценки значения комплексного по-
казателя качества организационно-технологиче-
ских решений на объекте внедрения проведен 
анализ текущего состояния процессов, соответ-

ствующих каждому параметру [2]. Также прове-
ден анализ исходно-разрешительной, проектной 
и рабочей документации, документов по управ-
лению проектом, таких как календарно-сетевой 
план, бюджет и план коммуникаций [3; 4]. Кро-
ме того, проведен анализ имеющейся инфра-
структуры обеспечения строительства, состо-
яния материальной базы (в том числе машин и 
механизмов, средств малой механизации и про-
чего), а также соответствующей договорной об-
вязки строительства [5; 6].

Методика внедрена на действующем объ-
екте строительства на стадии строительно-мон-
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тажных работ и степени готовности объекта, 
составляющей 30 %.

Информация о стадии проектно-изыска-
тельских работ для определения значений фак-
торов, относящихся к последней, использова-
лась из регулярно формируемых отчетов о ходе 
реализации проекта, а также от участников про-
цесса строительства.

Наименование объекта строительства: 
строительство магистральной резервированной 
волоконно-оптической линии связи для нужд 
ПАО «ГМК «Норильский никель».

Регион проведения работ: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Красноярский край.

Срок строительства: начало 2017 г. – окон-
чание 2024 г.

Стоимость строительства: более 7 млрд ру-
блей. 

Описание объекта: объект представляет из 
себя две параллельные линии связи, протяжен-
ностью более 900 км каждая, незначительно 
разнесенные географически (не более 1 км по 
всей протяженности линии) и разнесенные сре-
дами прохождения (воздух, грунт, вода). Боль-
шая часть строящейся линии организована по-
средством подвеса на линиях электропередачи 
классом напряжения до 220 кВ, что формирует 
особые условия работ: работы на высоте с уче-
том ветровых ограничений и ограничений на 
работы в темное время суток в полярную ночь 
и т.д. Более 200 км линии построено посред-
ством прокладки в вечномерзлые грунты, более  
300 км линии выполнено подвесом на вновь 
возводимые опорные конструкции, устанавли-
ваемые на свайные и плавающие фундамен-
ты заглублением до 16 метров. До 5 км линии 
построено посредством подводной прокладки 
(два перехода через реку Енисей в районе горо-
да Игарка, протяженностью по 2,5 км каждый), 
что также формирует особые условия работ: се-
зонность работ с учетом запретов перемещений 
в теплое время года, работы в условиях ледохо-
да и ледостава. Все строительство производи-
лось в районах Крайнего Севера, большая часть 
объекта находилась за полярным кругом, в зоне 
распространения вечной мерзлоты, со среднего-
довыми значениями температуры окружающего 
воздуха –6,5 ˚C и наличием на законодательном 
уровне ограничений на перемещения по тундре 
в теплый период. Протяженность объекта об-
уславливала необходимость организации работ 
несколькими участками, автономно функциони-
рующими в условиях ограниченной транспорт-

ной доступности в течение всего календарного 
года.

Таким образом, выбранный объект внедре-
ния позволяет оценить влияние всех факторов 
на результаты строительства. Параметры мо-
дели при первичном анализе проекта приняли 
значения, приведенные в табл. 1.

Поэтому значение комплексного показате-
ля качества организационно-технологических 
решений становится равным 51, так как в со-
ответствии с заложенными алгоритмами [7] 
происходит активация части параметров и фак-
торов, приводящая модель к состоянию, обозна-
ченному в табл. 2.

Учитывая то обстоятельство, что значение 
комплексного показателя качества организа-
ционно-технологических решений равно 51, а 
это значение выходит за пределы шкалы жела-
тельности, нижний предел которой составляет 
80,97, и является «неудовлетворительным», в 
соответствии с разработанной методикой опти-
мизации выделим неактивированные факторы и 
затем определим параметры с наибольшими си-
наптическими весами для проведения коррек-
тировок.

В текущем состоянии организационно-
технологических решений неактивированные 
факторы в порядке уменьшения весов, а также 
минимальное количество параметров (т.е. па-
раметры, обладающие большими весами), не-
обходимое для активации факторов, приведены 
ниже.

1. Качество проектной документации рав-
но 0,7. Отсутствие субподрядных проектных 
организаций – 0,4.

2. Качество рабочей документации – 0,7.
Соответствие рабочей документации тре-

бованиям утвержденной проектной документа-
ции – 0,5.

3. Зрелость системы управления и плани-
рования генподрядчика – 0,7. Наличие действу-
ющих механизмов управления рисками – 0,20. 
Наличие действующих механизмов управления 
стоимостью – 0,25.

4. Качество работы службы технического 
заказчика – 0,7.

Наличие отдела производственно-техниче-
ского обеспечения и постоянное присутствие 
специалистов подразделения на строительной 
площадке – 0,4. Наличие подразделения по ох-
ране труда и технике безопасности и постоян-
ное присутствие специалистов подразделения 
на строительной площадке – 0,3.
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Таблица 1. Результат первичного анализа проекта

№ 
п/п Параметр Значение 

параметра

1 xj1 – Программа работ утверждена генеральным проектировщиком (на стадии инженерно-гео-
логических изысканий) Да

2 xj2 – Фактически выполненные работы соответствуют требованиям СП 446.1325800.2019 и ут-
вержденной программе работ Да

3 xj3 – Программа работ утверждена генеральным проектировщиком (на стадии инженерно-гео-
дезических изысканий) Да

4 xj4 – Наличие научно-технического сопровождения (на стадии инженерно-геодезических изы-
сканий) Нет

5 xj5 – Программа работ утверждена генеральным проектировщиком (на стадии инженерно-эколо-
гических изысканий) Да

6 xj6 – Наличие научно-технического сопровождения (на стадии инженерно-экологических изы-
сканий) Нет

7 xj7 – Наличие детального отчета о предпроектном обследовании (на стадии разработки проект-
ной документации) Да

8 xj8 – Отсутствие субподрядных проектных организаций Нет

9 xj9 – Средний стаж сотрудников проектной группы более 5 лет Нет

10 xj10 – Детализация и индивидуализация рабочей документации Да

11 xj11 – Соответствие рабочей документации требованиям утвержденной проектной документации Нет

12 xj12 – Наличие действующих механизмов управления сроками Да

13 xj13 – Наличие действующих механизмов управления рисками Нет

14 xj14 – Наличие действующих механизмов управления стоимостью Нет

15 xj15 – Наличие действующих механизмов управления коммуникациями Нет

16 xj16 – Наличие действующих механизмов управления качеством Нет

17 xj17 – Наличие отдела производственно-технического обеспечения и постоянное присутствие 
специалистов подразделения на строительной площадке Нет

18 xj18 – Наличие подразделения по охране труда и технике безопасности и постоянное присут-
ствие специалистов подразделения на строительной площадке Нет

19 xj19 – Наличие внутренней службы контроля качества, наличие стандартов предприятия и вну-
тренних регламентов организации Нет

20 xj20 – Своевременный входной контроль качества строительных материалов, изделий и обору-
дования Да

21 xj21 – Оснащенность высокотехнологичными приборами и оборудованием Нет

22 xj22 – Своевременный операционный контроль качества отдельных строительных процессов 
или производственных операций Нет

23 xj23 – Своевременный приемочный контроль выполненных работ Да

24 xj24 – Наличие подразделения строительного контроля Да

25 xj25 – Постоянное присутствие строительного контроля на объекте строительства Нет

26 xj26 – Стаж работы не менее 5 лет в области деятельности инженерно-технических работников Да

27 xj27 – Высшее образование в области деятельности инженерно-технических работников Да

28 xj28 – Повышение квалификации в области деятельности инженерно-технических работников Да

29 xj29 – Наличие современной высокопроизводительной техники Нет
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№ 
п/п Параметр Значение 

параметра

30 xj30 – Наличие планов возникновения потребности в запасных частях Нет

31 xj31 – Наличие современных высокопроизводительных средств малой механизации Нет

32 xj32 – Наличие планов проведения технического обслуживания и ремонта Нет

33 xj33 – Наличие резерва используемой в строительстве техники Нет

34 xj34 – Наличие подготовленных автономных и мобильных вахтовых городков (контроль наличия 
собственных ресурсов и контрактной стратегии) Нет

35 xj35 – Наличие резерва оборудования и механизмов жизнеобеспечения (автономные источники 
электроснабжения, средства доставки питания и воды) Нет

36
xj36 – Наличие проработанных схем поставки ГСМ (контроль наличия собственных ресурсов 
для накопления и перевозки топлива, разрешений ДОПОГ, а также контрактов и заявок на фор-
мирование резервов у поставщиков топлива)

Нет

37
xj37 – Наличие проработанных схем накопления и утилизации отходов (контроль наличия соб-
ственных ресурсов и контрактной стратегии, в том числе с учетом необходимости лицензирова-
ния данного вида деятельности)

Нет

38
xj38 – Наличие проработанных схем поставки воды и продуктов питания (контроль наличия соб-
ственных ресурсов и контрактной стратегии, в том числе оформления разрешений на недрополь-
зования)

Да

39 xj39 – Наличие проработанных схем связи на распределенном объекте строительства (контроль 
обеспеченности каждой автономной бригады спутниковыми терминалами связи) Да

40
xj40 – Наличие проработанных логистических схем (анализ возможности использования транс-
портных путей с учетом наличия дорог общего пользования, речного, морского и авиационного 
транспорта)

Да

41 xj41 – Наличие возможности привлечения организаций-перевозчиков в регионе проведения ра-
бот (контроль наличия контрактной стратегии и действующих договоров) Да

42

xj42 – Наличие проработанных мероприятий по организации работ с ограничениями к произ-
водству при отрицательных температурах (ограничения действующими нормами и правилами, 
локальными нормативными документами собственников инфраструктуры и документацией за-
водов-изготовителей оборудования и материалов)

Да

43
xj43 – Наличие проработанных мероприятий по организации работ с ограничениями к произ-
водству в полярную ночь (ограничения действующими нормами и правилами, а также локальны-
ми нормативными документами собственников инфраструктуры)

Да

44
xj44 – Наличие проработанных мероприятий по организации работ с ветровыми ограничениями 
(ограничения действующими нормами и правилами, а также локальными нормативными доку-
ментами собственников инфраструктуры)

Да

45
xj45 – Наличие проработанных мероприятий по организации работ с потребностью перемеще-
ния техники в летний период по землям с действующими ограничениями по давлению на грунт 
во избежание нарушения почвенно-растительного слоя и растепления вечномерзлых грунтов

Нет

46 xj46 – Наличие проработанных мероприятий по организации временных дорог, в том числе зим-
них (вдольтрассовые – для линейных объектов, подъездные, технологические) Нет

47 xj47 – Наличие проработанных мероприятий по организации работ с ограничениями в период 
ледохода и ледостава (работы в береговых зонах, подводные работы в русловой части рек) [11] Нет

48 xj48 – Соответствие требованиям оформления исполнительной документации Да

49 xj49 – Своевременность оформления исполнительной документации Да

50 xj50 – Комплектность исполнительной документации Да

51 xj51 – Наличие электронного вида исполнительной документации Да

Таблица 1. Результат первичного анализа проекта (продолжение)
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Таблица 2. Состояние параметрической модели после первичной оценки

Фактор Параметр Входной 
сигнал

Wj – вес 
нейрона ∑ Wi – вес 

фактора ∑
f(x) – 

функция 
активации

Выходной 
сигнал

xi1
xj1 Да 0,40

1,00 0,24 0,24 0,14 0,24
xj2 Да 0,60

xi2
xj3 Да 0,60

0,60 0,22 0,13 0,13 0,13
xj4 Нет 0,40

xi3
xj5 Да 0,60

0,60 0,02 0,01 0,01 0,01
xj6 Нет 0,40

xi4

xj7 Да 0,30

0,30 0,07 0,02 0,05 0,00xj8 Нет 0,40

xj9 Нет 0,30

xi5
xj10 Да 0,50

0,50 0,07 0,03 0,07 0,00
xj11 Нет 0,50

xi6

xj12 Да 0,25

0,25 0,07 0,02 0,05 0,00

xj13 Нет 0,20

xj14 Нет 0,25

xj15 Нет 0,15

xj16 Нет 0,15

xi7

xj17 Нет 0,40

0,00 0,07 0,00 0,05 0,00xj18 Нет 0,30

xj19 Нет 0,30

xi8

xj20 Да 0,20

0,55 0,06 0,03 0,03 0,03

xj21 Нет 0,10

xj22 Нет 0,20

xj23 Да 0,20

xj24 Да 0,15

xj25 Нет 0,15

xi9

xj26 Да 0,30

1,00 0,05 0,05 0,04 0,05xj27 Да 0,40

xj28 Да 0,30

xi10

xj29 Нет 0,25

0,00 0,04 0,00 0,03 0,00

xj30 Нет 0,25

xj31 Нет 0,10

xj32 Нет 0,20

xj33 Нет 0,20

xi11

xj34 Нет 0,20

0,30 0,03 0,01 0,03 0,00

xj35 Нет 0,20

xj36 Нет 0,20

xj37 Нет 0,10

xj38 Да 0,20

xj39 Да 0,10



SCIENCE PROSPECTS. № 1(184).2025.58

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Technology and Organization of Construction

Фактор Параметр Входной 
сигнал

Wj – вес 
нейрона ∑ Wi – вес 

фактора ∑
f(x) – 

функция 
активации

Выходной 
сигнал

xi12
xj40 Да 0,60

1,00 0,03 0,03 0,02 0,03
xj41 Да 0,40

xi13

xj42 Да 0,20

0,50 0,02 0,01 0,01 0,00

xj43 Да 0,15

xj44 Да 0,15

xj45 Нет 0,20

xj46 Нет 0,15

xj47 Нет 0,15

xi14

xj48 Да 0,30

1,00 0,01 0,01 0,01 0,01
xj49 Да 0,30

xj50 Да 0,30

xj51 Да 0,10

Таблица 2. Состояние параметрической модели после первичной оценки (продолжение)

5. Уровень автоматизации и механизации 
производства – 0,4. Наличие современной вы-
сокопроизводительной техники – 0,25. Наличие 
планов возникновения потребности в запасных 
частях – 0,25. Наличие резерва используемой в 
строительстве техники – 0,2.

6. Качество инженерно-бытовой подготов-
ки производства – 0,3. Наличие подготовлен-
ных автономных и мобильных вахтовых город-
ков (контроль наличия собственных ресурсов и 
контрактной стратегии) – 0,2. Наличие резерва 
оборудования и механизмов жизнеобеспече-
ния (автономные источники электроснабже-
ния, средства доставки питания и воды) – 0,2. 
Наличие проработанных схем поставки ГСМ 
(контроль наличия собственных ресурсов для 
накопления и перевозки топлива, разрешений 
ДОПОГ, а также контрактов и заявок на форми-
рование резервов у поставщиков топлива) – 0,2.

7. Природно-климатический фактор – 0,2.
Наличие проработанных мероприятий по орга-
низации работ с необходимостью перемещения 
техники в летний период по землям с действую-
щими ограничениями по давлению на грунт во 
избежание нарушения почвенно-растительного 
слоя и растепления вечномерзлых грунтов – 0,2.

Проведя предварительный анализ «про-
блемных» факторов, необходимо констати-
ровать, что на текущей стадии реализации 
проекта (как отмечалось ранее, внедрение про-

изводится на стадии строительно-монтажных 
работ) улучшить показатель «Качество про-
ектной документации» не представляется воз-
можным, так как технически улучшение его 
возможно только получением положительного 
значения параметра «Отсутствие субподряд-
ных организаций», что логически невозможно, 
так как на основании проведенного анализа до-
кументации выявлено привлечение более трех 
подрядных организаций для выполнения проек-
тно-изыскательских работ по рассматриваемо-
му объекту [8].

Также по результатам предварительной 
оценки установлено, что активация всех осталь-
ных факторов возможна на текущей стадии ре-
ализации проекта. В то же время, проведя по-
вторный расчет с целью оценки достаточности 
выбранных корректирующих мероприятий для 
приведения значений комплексного показателя 
качества организационно-технологических ре-
шений к требуемым значениям [9], установле-
но, что показатель все еще находится за преде-
лами шкалы желательности и соответствует 75 
(показатели параметрической модели – табл. 3).

Результат повторной оценки комплексного 
показателя качества организационно-техноло-
гических решений продемонстрировал необхо-
димость дополнительной оптимизации прини-
маемых решений на рассматриваемом объекте, 
а именно:
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Таблица 3. Состояние параметрической модели после повторной оценки

Фактор Параметр Входной 
сигнал

Wj – вес 
нейрона ∑ Wi – вес 

фактора ∑
f(x) – 

функция 
активации

Выходной 
сигнал

xi1
xj1 Да 0,40

1,00 0,24 0,24 0,14 0,24
xj2 Да 0,60

xi2
xj3 Да 0,60

0,60 0,22 0,13 0,13 0,13
xj4 Нет 0,40

xi3
xj5 Да 0,60

0,60 0,02 0,01 0,01 0,01
xj6 Нет 0,40

xi4

xj7 Да 0,30

0,30 0,07 0,02 0,05 0,00xj8 Нет 0,40

xj9 Нет 0,30

xi5
xj10 Да 0,50

1,00 0,07 0,07 0,07 0,07
xj11 Да 0,50

xi6

xj12 Да 0,25

0,70 0,07 0,05 0,05 0,05

xj13 Да 0,20

xj14 Да 0,25

xj15 Нет 0,15

xj16 Нет 0,15

xi7

xj17 Да 0,40

0,70 0,07 0,05 0,05 0,05xj18 Да 0,30

xj19 Нет 0,30

xi8

xj20 Да 0,20

0,55 0,06 0,03 0,03 0,03

xj21 Нет 0,10

xj22 Нет 0,20

xj23 Да 0,20

xj24 Да 0,15

xj25 Нет 0,15

xi9

xj26 Да 0,30

1,00 0,05 0,05 0,04 0,05xj27 Да 0,40

xj28 Да 0,30

xi10

xj29 Да 0,25

0,70 0,04 0,03 0,03 0,03

xj30 Да 0,25

xj31 Нет 0,10

xj32 Нет 0,20

xj33 Да 0,20

xi11

xj34 Да 0,20

0,90 0,03 0,03 0,03 0,03

xj35 Да 0,20

xj36 Да 0,20

xj37 Нет 0,10

xj38 Да 0,20

xj39 Да 0,10
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Фактор Параметр Входной 
сигнал

Wj – вес 
нейрона ∑ Wi – вес 

фактора ∑
f(x) – 

функция 
активации

Выходной 
сигнал

xi12
xj40 Да 0,60

1,00 0,03 0,03 0,02 0,03
xj41 Да 0,40

xi13

xj42 Да 0,20

0,70 0,02 0,02 0,01 0,02

xj43 Да 0,15

xj44 Да 0,15

xj45 Да 0,20

xj46 Нет 0,15

xj47 Нет 0,15

xi14

xj48 Да 0,30

1,00 0,01 0,01 0,01 0,01
xj49 Да 0,30

xj50 Да 0,30

xj51 Да 0,10

Таблица 4. Состояние параметрической модели по завершению корректировок

Фактор Параметр Входной 
сигнал

Wj – вес 
нейрона ∑ Wi – вес 

фактора ∑
f(x) – 

функция 
активации

Выходной 
сигнал

xi1
xj1 Да 0,40

1,00 0,24 0,24 0,14 0,24
xj2 Да 0,60

xi2
xj3 Да 0,60

0,60 0,22 0,13 0,13 0,13
xj4 Нет 0,40

xi3
xj5 Да 0,60

0,60 0,02 0,01 0,01 0,01
xj6 Нет 0,40

xi4

xj7 Да 0,30

0,30 0,07 0,02 0,05 0,00xj8 Нет 0,40

xj9 Нет 0,30

xi5
xj10 Да 0,50

1,00 0,07 0,07 0,07 0,07
xj11 Да 0,50

xi6

xj12 Да 0,25

0,85 0,07 0,06 0,05 0,06

xj13 Да 0,20

xj14 Да 0,25

xj15 Да 0,15

xj16 Нет 0,15

xi7

xj17 Да 0,40

1,00 0,07 0,07 0,05 0,07xj18 Да 0,30

xj19 Да 0,30

Таблица 3. Состояние параметрической модели после повторной оценки (продолжение)
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Фактор Параметр Входной 
сигнал

Wj – вес 
нейрона ∑ Wi – вес 

фактора ∑
f(x) – 

функция 
активации

Выходной 
сигнал

xi8

xj20 Да 0,20

0,90 0,06 0,06 0,03 0,06

xj21 Нет 0,10

xj22 Да 0,20

xj23 Да 0,20

xj24 Да 0,15

xj25 Да 0,15

xi9

xj26 Да 0,30

1,00 0,05 0,05 0,04 0,05xj27 Да 0,40

xj28 Да 0,30

xi10

xj29 Да 0,25

1,00 0,04 0,04 0,03 0,04

xj30 Да 0,25

xj31 Да 0,10

xj32 Да 0,20

xj33 Да 0,20

xi11

xj34 Да 0,20

0,90 0,03 0,03 0,03 0,03

xj35 Да 0,20

xj36 Да 0,20

xj37 Нет 0,10

xj38 Да 0,20

xj39 Да 0,10

xi12
xj40 Да 0,60

1,00 0,03 0,03 0,02 0,03
xj41 Да 0,40

xi13

xj42 Да 0,20

0,70 0,02 0,02 0,01 0,02

xj43 Да 0,15

xj44 Да 0,15

xj45 Да 0,20

xj46 Нет 0,15

xj47 Нет 0,15

xi14

xj48 Да 0,30

1,00 0,01 0,01 0,01 0,01
xj49 Да 0,30

xj50 Да 0,30

xj51 Да 0,10

Таблица 4. Состояние параметрической модели по завершению корректировок (продолжение)

– зрелость системы управления и плани-
рования генподрядчика;

– наличие действующих механизмов 
управления коммуникациями – 0,15;

– качество работы службы технического 

заказчика;
– наличие внутренней службы контро-

ля качества, наличие стандартов предприятия 
и внутренних регламентов организации – 0,3  
[11; 12];
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– качество ведения строительного конт-
роля;

– своевременный операционный контроль 
качества отдельных строительных процессов 
или производственных операций – 0,2;

– постоянное присутствие строительного 
контроля на объекте строительства – 0,15;

– уровень автоматизации и механизации 
производства;

– наличие современных высокопроизво-
дительных средств малой механизации – 0,1;

– наличие планов проведения техническо-
го обслуживания и ремонта – 0,2.

Параметрическая модель с учетом допол-
нительных корректировок принимает состоя-
ние, представленное в табл. 4.

Проведя расчет комплексного показателя 
качества организационно-технологических ре-
шений после повторной корректировки параме-
тров, получаем значение «удовлетворительно», 
значение, находящееся в пределах шкалы жела-
тельности – 81,08.

Таким образом, по результатам проведен-
ной работы и оценки комплексного показате-
ля качества организационно-технологических 
решений возможно сделать вывод о недоста-
точной проработке организационно-техноло-
гических мероприятий в рамках исполнения 
рассматриваемого проекта, реализуемого на 
Крайнем Севере, в текущий момент [12; 13] и 
необходимости его корректировки в соответ-
ствии с разработанной методикой.
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Аннотация: Статья посвящена качеству готовой продукции в жилищном строительстве, на 
которое влияет большое количество факторов. В статье рассматривается качество жилых домов, 
реализуемых с «черновой» отделкой, и его влияние на имидж строительных организаций и стро-
ительства в целом. Гипотеза статьи – имидж строительных организаций улучшается через повы-
шение качества сдаваемых жилых домов и комплексов. Высокое качество готовой строительной 
продукции повышает конкурентоспособность строительных организаций. При написании статьи 
использовались методы анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Качество строительства является основой 
долговечности и надежности возведенных зда-
ний и сооружений. Соблюдение обязательных 
требований нормативных актов при производ-
стве строительных работ контролировалось 
всегда, но нередко проблемы качества, особен-
но отделочных работ, отодвигались в угоду ре-
шения других вопросов. Качество продукции 
является мерой удовлетворения конкретной по-
требности клиента в том или ином виде товара.

На качество готовой строительной про-
дукции влияют следующие факторы: качество 
строительных материалов, конструкций, дета-
лей; качество строительно-монтажных работ и 
других строительных работ; соблюдение тех-
нологической последовательности выполнения 
строительно-монтажных работ и самих техно-
логий. Особенно это касается работ, выполня-
емых в зимних условиях, или, наоборот, работ, 
выполняемых в условиях жаркого климата, на-
пример, заделка стыков, антикоррозийная защи-
та и др. [2].

Качество бетонных работ зависит от недо-
пущения расслоения бетонной смеси при ее 
перевозке и сбрасывании в опалубку конструк-
ций, и, кроме того, тщательного соблюдения 
температурного режима. Вот небольшой при-
мер из практики: при приготовлении бетонной 

смеси для контроля ее качества используются 
изготовленные из этой же смеси кубики, по ко-
торым определяются свойства бетона, но эта 
прочность далека от прочности бетона в гото-
вой конструкции. Дополнительные негативные 
влияния оказывает неправильная перевозка, 
укладка и уход за бетоном во время схватыва-
ния. Поэтому представление о прочности бе-
тона по ее кубиковой прочности практически 
всегда завышено, так как прочность бетона в 
кубиках для испытаний отличается от его проч-
ности в изготавливаемой конструкции. 

Частые нарушения встречаются и при из-
готовлении на строительной площадке ме-
таллических конструкций, хотя гораздо реже, 
поскольку при монтаже и изготовлении ме-
таллических конструкций контроль осущест-
вляется даже самими монтажниками гораздо 
тщательнее, чем при бетонных. Во многом это 
можно объяснить более высокой квалификаци-
ей монтажников металлоконструкций.

Такое же отношение к качеству кирпичной 
кладки. Привлекая китайских строителей, ор-
ганизации отрасли столкнулись с их собствен-
ными требованиями к качеству и отношением к 
нему, и зачастую в забутовку попадают предме-
ты, не являющиеся кирпичом и раствором. Это 
происходит в основном от отсутствия культуры 
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качества производства строительных работ. 
Для достижения высокого качества готовой 

строительной продукции необходимо не толь-
ко более жестко привязывать качество строи-
тельно-монтажных работ к оплате за выполня-
емые строительные работы, но и ужесточать 
контроль качества производимой продукции на 
всех этапах жизненного цикла и всех участни-
ков строительства. 

Безусловно, на стадии проектирования ка-
чество проверяется достаточно тщательно на 
всех уровнях и всеми участниками строитель-
ства. Однако иногда встречается некачествен-
ная проектно-сметная документация, в основ-
ном из-за отсутствия надлежащего контроля 
заказчика или слабой их совместной работы с 
проектировщиками [3].

В настоящее время на рынке нового жилья 
выделяется четыре типа многоквартирных жи-
лых домов, различающихся по применяемым 
технологиям и материалам, долговечности кон-
струкций и комфортабельности: эконом-класс, 
комфорт-класс, элитное жилье и премиум-
класс. Но четких границ и классификационных 
критериев между ними не существует. Разница 
между жильем эконом-класса и элитным жи-
льем зачастую определяется не только общей 
площадью и большой долей нежилых помеще-
ний, но и местоположением дома. Для более 
комфортного жилья характерна эффектная ар-
хитектура, развитая инфраструктура, огорожен-
ная территория вокруг дома и т.д. [5].

Однако производство готовой строительной 
продукции более высокой сложности и техни-
ческого уровня, чем это необходимо потребите-
лю, имеет для строительного предприятия тот 
же отрицательный эффект, что и производство 
излишних объемов продукции прежнего каче-
ства и сложности. В данном случае необходима 
сбалансированность инженерного и экономиче-
ского аспектов повышения качества в соответ-
ствии со спросом потребителей и их различной 
покупательской способностью [4].

На сегодняшний день качество строитель-
ства жилых помещений не совпадает с обще-
принятым в России направлением их сдачи с 
«черновой» отделкой, за исключением неко-
торых случаев. Можно вспомнить конец про-
шлого века, когда полученные «бесплатные» 
квартиры приходилось сразу ремонтировать. 
Необходим был текущий ремонт квартиры сра-
зу после ее получения в связи с тем, что дере-
вянный пол был неровным, со щелями из-за 

сырой древесины, а цветовые решения квартир 
решались весьма примитивно: использовались 
грязно-коричневые, темно-зеленые и темно-
синие цвета. Такое же отношение к состоянию 
полученных квартир (квартирного фонда) было 
у многих их обладателей. Ремонт занимал мно-
го времени и средств, что сказывалось на соци-
ально-экономическом положении граждан, хотя 
обладатели этого имущества часто бывали на 
«седьмом небе» от счастья. 

Согласно Своду правил «Организация стро-
ительства», готовая строительная продукция – 
«это законченные строительством объекты или 
их части (результаты строительно-монтажных 
работ) с соответствующими потребительскими 
функциями и технико-экономическими пока-
зателями согласно проектной документации и 
техническому заданию застройщика (техниче-
ского заказчика)» [1].

При этом необходимо помнить, что квар-
тира покупается, как правило, с «черновой» 
отделкой и для доведения ее до готового закон-
ченного вида, необходимо затратить от 1,5 до 
3,0 млн рублей (данные приведены по затратам 
на чистовую отделку по ценам 2024 г.). Мы от-
метили некоторые дополнительные затраты по 
обустройству квартиры (без учета расходов на 
приобретение новой мебели и прочих необходи-
мых затрат).

Существует серьезная психологическая 
проблема «черновой отделки»: она сама застав-
ляет человека искать свои «нестандартные», 
часто неверные решения по перепланировке, 
поскольку потребитель приобретает полуфа-
брикат, а не готовую продукцию. «Черновая» 
отделка порождает ряд других, сопутствующих 
проблем: рост энергозатрат на строительство, 
повышение транспортных расходов, снижение 
работоспособности новоселов на своей основ-
ной работе, что сказывается на других отраслях 
экономики.

Строительство, как известно, связано со 
многими отраслями экономики и эта связь ста-
ла еще теснее, поскольку, по нашему мнению, 
сдача жилых объектов в эксплуатацию с «чер-
новой» отделкой несет свой негативный посыл 
практически во все отрасли экономики.

Если внимательно рассмотреть требо-
вания к качеству, то все они в той или иной 
мере выполняются, кроме того, что строитель-
ным организациям выгодно сдавать объекты с 
«черновой» отделкой. В экономике основными 
показателями, определяющими конкуренто-
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способность организации и ее продукции, явля-
ются прибыль и рентабельность. Если смотреть 
с этой точки зрения, то готовность квартир и их 
качество в жилищном строительстве такой зна-
чимости не имеют, как при плановой экономи-
ке. В рыночной экономике остаются главными 
валовые показатели, т.е. результат – количество 
реализованной продукции в денежном выра-
жении. Поэтому пока конкурентоспособность 
строительных организаций будет основана 
только на этом, качества в жилищном строи-
тельстве, как и повышения более значимого по-
нятия «качество жизни» добиться сложно. 

Здесь, по нашему мнению, надо брать при-
мер с оборонного комплекса и его подходу к 
качеству выпускаемой продукции, что на по-
рядок отличает его от других экономических 
субъектов в экономике страны. Можно добиться 
этого и в законодательном порядке. Например, 
в Амурской области строился жилой комплекс 
для работников космодрома «Восточный», где 
дома сдавались в полной готовности квартир 
на достаточно высоком уровне. Это, по наше-
му мнению, исключение из правил жилищного 
строительства, объясняющее стратегическую 
значимость объекта, для которого создавался 
жилой комплекс. 

Однако существует положительная сторо-
на сдачи жилья с «черновой» отделкой – это, с 
одной стороны, более низкие первоначальные 
затраты на приобретение жилья по сравнению 
с тем, где отделка сделана. С другой стороны, 
появление фронта работ для индивидуальных 
предпринимателей и малых строительных ор-
ганизаций. Такое положение дел позитивно и 

благотворно сказывается на активности малого 
бизнеса. Правда, это влияет на качество жилья 
и является стимулом по переделке жилых по-
мещений, часто без согласования с проектными 
организациями и другими заинтересованными 
сторонами. 

Зачастую покупатели квартир не имеют 
элементарных строительных знаний и требу-
ют, например, сноса несущей стены в много-
этажном жилом доме. При этом переубедить 
покупателя очень сложно. Иногда покупатели 
квартир, чтобы повлиять на качество жилья, на-
прямую вмешиваются в ход строительства. В 
связи с этим будущих жильцов не допускают в 
строящиеся дома, так как нахождение на строй-
ке – прямая угроза их жизни и здоровью, кроме 
того, отвлечение строителей от работы, что так-
же явно не повышает качество строительства. 

Безусловно, деловая репутация строитель-
ной организации является одним из видов нема-
териального актива, показателем отношения к 
организации со стороны персонала и внешнего 
окружения, показателем готовности к сотрудни-
честву. 

Высокое качество готовой строительной 
продукции способствует достижению строи-
тельным предприятием позитивной деловой 
репутации, а также благоприятно влияет на де-
ятельность при взаимодействии с потребителя-
ми, инвесторами и сотрудниками.

Таким образом, приоритетной задачей в 
жилищном строительстве является повышение 
качества готовой строительной продукции для 
обеспечения на должном уровне жильем насе-
ления.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования экологически чистых строительных 
материалов, которые помогают снижать негативное воздействие на окружающую среду. Осущест-
влен сравнительный анализ энергозатрат и экологической нагрузки между традиционными строи-
тельными материалами и более новыми, экологически безопасными решениями, включая древеси-
ну, клееную древесину и металлодеревянные конструкции. В работе уделено внимание изучению 
жизненного цикла этих материалов, особенно их способности к биоразложению и переработке. 
Особо акцентируется важность разработки и внедрения маркировки экологической безопасности 
для осознанного выбора в пользу устойчивого строительства. Обсуждаются текущие и потенци-
альные стандарты, которые могут служить основой для сертификации строительных материалов 
на международном уровне. В статье проанализированы национальные и международные подходы 
к сертификации и оценке экологической безопасности строительных материалов. Систематизиро-
ваны результаты для определения наиболее экономически выгодных и экологически безопасных 
методов работы со строительными материалами. 

Современное строительство известно сво-
им влиянием на экологию, проявляющимся в 
увеличении загрязнения воздуха, воды и почвы 
в районах проведения работ. Вред природе на-
носится на всех этапах – начиная с планиро-
вания и заканчивая эксплуатацией объектов и 
обращением с отходами. Неправильное пла-
нирование городских пространств приводит 
к уменьшению естественных ландшафтов и 
уменьшению биоразнообразия флоры и фауны.

Строительные объекты и сооружения вно-
сят значительный вклад в выбросы углекислого 
газа. Все это способствует изменению климата, 
включая повышение температуры и сдвиг кли-
матических зон. Они потребляют значительное 
количество ресурсов: 17 % пресной воды, 25 % 
древесины и 40 % энергии и строительных ма-
териалов. С учетом увеличения численности 
населения спрос на новые здания продолжит 
расти. Именно поэтому важность экологиче-
ской адаптации строительства для минимиза-
ции воздействия на окружающую среду на дан-

ный момент является актуальной проблемой.
Формирование национальных экологиче-

ски безопасных стандартов строительства на-
чалось в XX веке и учитывает специфические 
черты каждой страны, включая климатические 
условия, экологическую политику и социокуль-
турные особенности. Существует множество 
«зеленых» стандартов, таких как BREEAM, 
GreenStar, CASBEE, LEED и DGNB, но между-
народное признание находят только LEED и 
BREEAM [1]. В Российской Федерации эти 
стандарты используются в конкретных проек-
тах, но процесс получения международных сер-
тификатов усложнен из-за местных законода-
тельных и территориальных особенностей.

Разработка национальных стандартов «зе-
леного» строительства стимулирует инновации 
в строительной отрасли и технологиях, способ-
ствуя улучшению жизнедеятельности граждан, 
состоянию окружающей среды и экономическо-
му росту. Именно поэтому организация россий-
ского «зеленого» стандарта является необходи-
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мой задачей. 
Создание национальных «зеленых» стан-

дартов предоставляет строительной отрасли 
необходимый методический фундамент для воз-
ведения зданий, которые не только эффективно 
используют ресурсы и энергию, но также явля-
ются экологически чистыми и пригодными для 
жизни.

В ноябре 2011 г. был принят российский 
стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011, посвя-
щенный «Зеленому строительству». Стандарт 
направлен на оценку соблюдения экологиче-
ских требований к объектам недвижимости по 
ключевым параметрам: санитарная безопас-
ность и обращение с отходами; архитектурное 
качество и планировка; экологический менед-
жмент; комфортность и экологичность внутрен-
ней среды; инфраструктура и качество окружа-
ющей среды. Оценка соответствия проводится 
путем сравнения нормативных требований с ре-
альными данными по каждому из указанных 
критериев [2].

В рамках стандарта СТО НОСТРОЙ 
2.35.68-2012, посвященного «Зеленому стро-
ительству», учитываются специфические осо-
бенности различных регионов России при оцен-
ке устойчивости жилых зон. Эти особенности 
включают доступность энергетических и во-
дных ресурсов, возможности для использова-
ния альтернативных источников энергии и эко-
номические различия, климатические условия, 
отличающие их от базовых параметров, опре-
деленных в предыдущем стандарте СТО НО-
СТРОЙ 2.35.4-2011. 

С 1 марта 2013 г. действует первый Наци-
ональный стандарт России по строительству 
ГОСТ Р 54954-2012 «Оценка соответствия. Эко-
логические требования к объектам недвижи-
мости». Он включает категории: энергосбере-
жение; архитектурное качество; экологическое 
управление; эффективное использование воды; 
комфорт и экологичность помещений; санитар-
ная безопасность и управление отходами; со-
стояние инфраструктуры и окружающей среды; 
защита природы и безопасность жизнедеятель-
ности. Применяемый на добровольной основе 
стандарт регламентирует потребление ресурсов 
и энергии, а также обработанных и повторно 
расходуемых материалов, нормализацию ис-
пользования воды и сокращение воздействия 
строительства на окружающую среду.

На создание экологического строительства 
в России оказала влияние организация Олим-

пийских игр 2014 г. в Сочи. Все объекты, по-
строенные согласно регламенту, установленно-
му Международным олимпийским комитетом, 
включая жилые комплексы, должны были соот-
ветствовать требованиям «Зеленого строитель-
ства». Эти объекты задумывались как пилотные 
проекты с целью дальнейшего распространения 
подобных методов по всей России.

Для успешного освоения экологического 
строительства в России крайне важно разрабо-
тать государственные регуляторные механизмы 
и обеспечить необходимую поддержку. Важно 
внедрить методологические подходы, которые 
будут способствовать использованию экологи-
ческих принципов в строительной индустрии. 
Кроме того, необходимо установить стандарты 
для сертификации, которые смогут адекватно 
оценивать жизненный цикл экологически без-
опасных зданий, подчеркивая их качественные 
и количественные преимущества по сравнению 
с традиционными строительными проектами.

Применение некоторых экологичных мате-
риалов в строительстве.

Материалы, созданные на основе синтети-
ческих компонентов и оказывающие вредное 
воздействие на экосистему, обычно классифи-
цируют как небезопасные и неэкологичные для 
использования в строительстве. Экологически 
чистые материалы выделяются благодаря их 
минимальному воздействию на окружающую 
среду и здоровье человека в течение всего их 
жизненного цикла, от момента производства до 
момента утилизации, в отличие от других мате-
риалов [4].

Среди материалов, которые соответству-
ют экологическим стандартам безопасности, 
можно выделить такие натуральные продукты, 
как войлок, пробковые покрытия, дерево, кожа, 
шерсть, натуральный шелк, коралловый песок, 
хлопок, природные камни, экологически без-
вредные масляные краски, натуральный каучук 
и клеи на растительной основе.

К материалам с биопозитивными характе-
ристиками условно можно отнести те, что про-
изведены из обильно доступных природных 
ресурсов или обладают высокой степенью пере-
работки, что позволяет значительно сократить 
энергопотребление при их изготовлении. В эту 
категорию входят стекло, бетон, глиняные изде-
лия (кирпич, керамическая черепица и плитка), 
алюминий, и в некоторой степени сталь. 

Анализ энергетических расходов на произ-
водство и доставку строительных материалов 
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показал значительные экономические выгоды 
древесины по сравнению с другими видами ма-
териалов, рассчитанные на основе одной тонны 
каждого продукта: жженый кирпич – затраты 
возрастают втрое; цемент – затраты увеличи-
ваются вчетверо; бетон – затраты возрастают 
в шесть раз; конструкционная сталь – затраты 
увеличиваются в 24 раза; алюминиевый сплав – 
затраты увеличиваются в 126 раз.

Несмотря на множество преимуществ, 
древесина также имеет свои недостатки. Эти 
минусы включают ограниченный срок служ-
бы, повышенную склонность к возгоранию, 
изменения в размерах и форме из-за воздей-
ствия влажности, а также анизотропные и рео-
логические характеристики, способствующие 
деформации. Также отмечается искусственное 
завышение цен на рынке и менее выраженная 
устойчивость к стихийным бедствиям. Однако 
большинство из этих недостатков можно ниве-
лировать через конструктивные и химические 
методы защиты, а также грамотное проектиро-
вание.

В свете возрастающих затрат на строи-
тельство малоэтажных кирпичных зданий, де-
ревянные конструкции с повышенной несущей 
способностью, включая клееное бревно и ме-
таллические элементы, по технологии, извест-
ной как Канадская система строительства, пред-
ставляют собой вариант замены.

Клееные деревянные конструкции выде-
ляются благодаря своей высокой прочности 
при относительно малом весе, способности 
охватывать значительные пролеты (до 100 ме-
тров и более), возможности создавать изо-
гнутые элементы до 30 метров, изготовлению 
конструкций разнообразных размеров и форм, 
точности габаритов, удобству в сборке и обра-
ботке, увеличенной огнестойкости, коррозий-
ной стойкости, высокой сейсмостойкости и ра-
диопрозрачности, отсутствии усадки и трещин, 
энергоэффективности производства и скорости 
строительства. В таких странах, как Финляндия 
и Австрия, построены примеры многоэтажных 
жилых зданий из дерева. Например, в жилом 
комплексе Puukuokka лишь лифтовые шахты, 
лестничные пролеты и фундамент выполне-
ны из бетона, тогда как остальная часть здания 
построена из слоистой древесины под высо-
ким давлением. Это обеспечивает легкость ма-
териала и быстроту монтажа. В студенческом 
общежитии Brock Commons в Университете 
Британской Колумбии, достигшем 18 этажей, 

использование деревянных конструкций было 
разрешено как исключение благодаря их обра-
ботке огнестойкими гипсовыми панелями по-
сле проведения испытаний на огнестойкость и 
структурную надежность.

Проект Terrace House – это один из самых 
амбициозных проектов использования дерева 
в строительстве высотных зданий, разработан-
ный японским архитектором Шигеру Баном 
для реализации в Ванкувере (Канада). Предпо-
лагается, что девятнадцатиэтажное здание кон-
доминиума достигнет высоты около 70 метров 
и будет содержать 20 жилых единиц, многие из 
которых будут занимать целый этаж.

В ходе модернизации городской инфра-
структуры встает серьезный вопрос об эффек-
тивной утилизации отходов, возникающих в 
результате сноса зданий. Европейские иссле-
дования выявили, что подобные отходы фор-
мируют до трети всех отходов в промышленно 
развитых нациях [7]. По данным Европейской 
ассоциации по демонтажу, годовой объем таких 
отходов превышает 2,5 млрд тонн, что акценти-
рует необходимость в их эффективном управле-
нии для сохранения окружающей среды.

Проблема утилизации строительных отхо-
дов в России становится все более актуальной. 
Согласно заявлению С.В. Степашина, председа-
теля наблюдательного совета Фонда реформы 
ЖКХ, к 2017 г. объем аварийного жилищного 
фонда достиг 11,9 млн м². В результате этого 
строительные отходы теперь составляют от 10 
до 70 % общего объема свалок твердых быто-
вых отходов, как указывают статистические 
данные.

В Европе практика складирования строи-
тельных отходов считается недопустимой из-
за значительного воздействия на окружающую 
среду. Комбинирование экологически безопас-
ных строительных материалов с опасными от-
ходами увеличивает риск экологического за-
грязнения и значительно повышает количество 
контаминантов на свалках.

Основной стратегией Европейского союза в 
области обращения со строительными отходами 
является их переработка и повторное использо-
вание, что подтверждается рамочной директи-
вой по отходам. За последние два десятилетия 
были разработаны методы рециклинга строи-
тельных материалов, что привело к формиро-
ванию целой отрасли. Развитые страны актив-
но внедряют законодательные ограничения на 
свалки и несанкционированные выбросы отхо-
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дов, делая переработку не только экологически, 
но и экономически целесообразной [11].

Исследование методов демонтажа зданий 
показало, что выбор технологии напрямую вли-
яет на объем производимых отходов. Методы, 
предусматривающие вывоз на полигоны, ока-
зались наиболее экологически неблагоприят-
ными [10]. Эти методы широко применяются в 
механизированном и взрывном демонтаже, но 
развитые страны все чаще переходят к более 
устойчивым способам обращения с отходами.

Метод «умного сноса» зданий ведет к полу-
чению разнообразных строительных материа-
лов низкого качества, которые не могут обеспе-
чить необходимую долговечность и прочность. 
Однако широкомасштабные исследования по 
оценке прочностных характеристик строитель-
ных материалов, изделий и конструкций вы-
явили, что материалы, получаемые в результате 
детализированного разбора зданий, обладают 
достаточной прочностью для использования 
в строительстве зданий с небольшим числом 
этажей. К примеру, долговечность красного 
кирпича, который может служить более столе-
тия, находится в диапазоне от М50 до М100, 
в то время как силикатный кирпич, известный 
своей стойкостью свыше 40 лет, имеет показа-
тели прочности от М50 до М125. Прочностные 
характеристики бетона могут варьироваться 
от В20 до В90, что в 1,5–3 раза превышает ис-
ходные проектные требования. Армирование в 
железобетоне, используемое более 40 лет, по-
казывает улучшение на 5–10 % по сравнению 
с первоначальными данными. Согласно ВСН 
39-83(р) «Инструкция по повторному исполь-
зованию изделий, оборудования и материалов 
в жилищно-коммунальном хозяйстве», такие 
материалы и конструкции могут быть вновь 
применены в соответствии с их изначальным 

предназначением. Каменные и деревянные эле-
менты, извлеченные при бережном демонтаже 
и успешно прошедшие все необходимые тести-
рования, могут использоваться без каких-либо 
ограничений.

После оценки функциональности компо-
ненты и элементы из сборного железобетона с 
шарнирными соединениями могут быть эффек-
тивно реинтегрированы в несущие конструкции 
зданий, используя их первоначальное функци-
ональное предназначение. В то же время моно-
литные и комбинированные железобетонные 
конструкции, поврежденные в процессе демон-
тажа, могут найти применение как структурные 
элементы в основаниях.

Исторический экскурс показывает, что 
методика поэлементного демонтажа зданий 
с последующим повторным использованием 
стройматериалов была эффективно применена 
в Воронеже в период послевоенного восстанов-
ления города (после его разрушений во время  
войны). 

Сегодня (в контексте программ по ликви-
дации устаревшего и аварийного жилья и про-
мышленных объектов) использование строи-
тельных материалов способствует достижению 
ключевых задач национальных проектов «До-
ступное и комфортное жилье для граждан Рос-
сии», «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» и «Экология».

Экологически безопасные строительные 
материалы отличаются своей низкой степенью 
токсичности и доступностью по цене. В насто-
ящее время рынок предлагает множество разно-
видностей таких материалов, и их ассортимент 
продолжает расширяться, а качество улучшать-
ся благодаря усилиям ученых и инженеров в 
сфере строительства, находящих для них новые 
применения.
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Abstract: This paper explores the translation strategies for the external promotion of the Four Great 
Spirits of Longjiang and their contemporary significance from the perspective of Skopos Theory. By ana-
lyzing the cultural connotations and historical backgrounds of the Longjiang Spirit, the paper aims to 
provide effective translation methods that can accurately convey the essence of Longjiang Spirit to in-
ternational audiences, thereby enhancing cultural exchanges and understanding. The research employs 
literature review, case studies, and descriptive analysis, revealing that a combination of literal translation, 
explanatory translation, and cultural adaptation can effectively promote the international dissemination of 
Longjiang Spirit.

1. Introduction 

The Longjiang Spirit, an amalgamation of 
various cultural and historical elements, represents 
the indomitable will and collective wisdom of the 
Longjiang people. It encompasses the Northeast 
Anti-Japanese United Army Spirit, the Beida-
huang Spirit, the Iron Man Wang Jinxi Spirit, and 
other spiritual treasures. This paper focuses on the 
translation strategies for promoting the Four Great 
Spirits of Longjiang and their contemporary signif-
icance, drawing on Skopos Theory to ensure accu-
rate and effective cultural communication.

2. Theoretical Framework: Skopos Theory

Skopos Theory, proposed by Vermeer, empha-
sizes the purpose of translation and views transla-
tion as a purposeful behavior. According to this 
theory, the translation process should be guided by 
the skopos (purpose) of the translation, which can 
be communicative, instrumental, or cultural. This 
paper applies Skopos Theory to analyze transla-
tion strategies for promoting the Longjiang Spirit, 
aiming to achieve effective cultural communication 

and enhance international understanding.

3. Cultural Connotations and Historical 
Backgrounds of Longjiang Spirit

The Longjiang Spirit is a comprehensive re-
flection of the Longjiang people’s heroic deeds, in-
domitable will, and selfless dedication. It includes 
the following four main spirits: Northeast Anti-
Japanese United Army Spirit. Formed during the 
Northeast Anti-Japanese Revolutionary War, this 
spirit embodies the courage and determination of 
the Northeast Anti-Japanese United Army in their 
struggle against the enemy. It represents the unity 
and cohesion of the nation, and the spirit of sacri-
fice for the country. Beidahuang Spirit. Formed in 
a specific historical context, the Beidahuang Spirit 
reflects the values and goals of the Heilongjiang 
Reclamation Area. It represents the hard work, per-
severance, and pioneering spirit of the Heilongji-
ang people. Other Spirits. In addition to the above 
three spirits, the Longjiang Spirit also encompasses 
various other spiritual treasures, such as the spirit 
of selflessness, exploration, and innovation. These 
spirits collectively constitute the cultural soul of 
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the Longjiang people.

4. Translation Strategies for Promoting 
Longjiang Spirit

Based on Skopos Theory, this paper proposes 
the following translation strategies for promoting 
the Longjiang Spirit: Literal Translation Combined 
with Explanatory Translation. Literal translation 
can preserve the original meaning and cultural 
characteristics of the Longjiang Spirit. However, 
due to cultural differences, some terms may be dif-
ficult for international audiences to understand. 
Therefore, explanatory translation can be used to 
supplement and clarify the meaning of these terms. 
For example, “东北抗日联军精神” can be trans-
lated as “the spirit of the Northeast Anti-Japanese 
United Army, embodying courage and determina-
tion in the struggle against the enemy”.

4.1. Cultural Adaptation 
Cultural adaptation involves adjusting the 

translation to better fit the cultural background and 
understanding of the target audience. This can in-
volve translating cultural-specific terms into more 
universally understandable expressions. For in-
stance, “北大荒精神” can be translated as “the 
spirit of hard work and perseverance exemplified 
by the Heilongjiang Reclamation Area,” which bet-
ter conveys the cultural essence of this spirit to in-
ternational audiences.

4.2. Use of Parallel Texts 
Parallel texts are texts in the source and target 

languages that discuss similar topics. By analyzing 
parallel texts, translators can gain insights into the 
cultural nuances and idiomatic expressions in the 
target language, thereby improving the accuracy 
and fluency of the translation. For example, when 
translating the “铁人王进喜精神”, parallel texts 
on the Chinese working class and its representa-
tives can be consulted to find appropriate expres-
sions in English.

5. Case Studies

This section presents case studies illustrating 
the application of the above translation strategies.
Case Study 1: Translation of “Northeast Anti-Jap-
anese United Army Spirit” Original Text: 东北抗
联精神. Translated Text: the spirit of the Northeast 
Anti-Japanese United Army, embodying courage 
and determination in the struggle against the ene-
my. Explanation: This translation combines literal 
translation and explanatory translation, accurately 
conveying the cultural connotation and historical 
background of the Northeast Anti-Japanese United 
Army Spirit.

Case Study 2: Translation of “Beidahuang 
Spirit” Original Text: 北大荒精神. Translated 
Text: the spirit of hard work and perseverance ex-
emplified by the Heilongjiang Reclamation Area. 
Explanation: This translation adapts the cultural 
context of the Beidahuang Spirit to the target audi-
ence, making it more understandable and relatable.

6. Conclusion and Future Research Directions

This paper has explored the translation strat-
egies for promoting the Four Great Spirits of 
Longjiang and their contemporary significance 
from the perspective of Skopos Theory. By ana-
lyzing the cultural connotations and historical 
backgrounds of the Longjiang Spirit, we have pro-
posed a combination of literal translation, explana-
tory translation, and cultural adaptation as effective 
translation methods.

Future research can further investigate the 
impact of these translation strategies on interna-
tional audiences’ understanding and acceptance of 
the Longjiang Spirit. Additionally, more in-depth 
analysis of cultural differences and idiomatic ex-
pressions can be conducted to refine translation 
methods and improve the accuracy and fluency of 
translations.

This project is funded by the Special Fund for Basic Scientific Research Operating Expenses of Pro-
vincial Undergraduate Universities in Heilongjiang Province in 2022, Heihe University (Project Num-
ber: 2022-KYYWF-0385).
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть потенциал внеаудиторной деятельности и показать ее роль 
в процессе формирования профессионально-педагогической компетентности будущего дирижера 
военного оркестра. Гипотеза: формирование профессионально-педагогической компетентности бу-
дущих руководителей военных оркестров будет эффективным, если реализуется совокупность воз-
можностей, которые предоставляют различные виды внеаудиторной деятельности курсантов для их 
личностного и профессионального развития, необходимого для будущей военной службы. Методы: 
анализ нормативной и учебно-методической документации, изучение опыта подготовки будущих 
военных дирижеров, обобщение. Результаты исследования: выявлена значимость внеаудиторной 
деятельности военного вуза в формировании профессионально-педагогической компетентности бу-
дущего дирижера военного оркестра.

В настоящее время происходят значитель-
ные изменения в сфере военной службы. Со-
временная армия характеризуется высоким 
уровнем профессионализма, усилением роли 
интеллектуального капитала, требующего от во-
еннослужащих высокого уровня образования и 
профессиональных навыков. Повышается зна-
чимость военно-патриотического воспитания 
военнослужащих. В развитии военного образо-
вания акцент сдвигается с традиционного под-
хода к инновационным методам обучения, что 
требует от военных дирижеров овладения но-
выми компетенциями для эффективного руко-
водства оркестровым коллективом. 

Музыка играет важную роль в формирова-
нии духа патриотизма, военно-патриотического 
воспитания, что требует от военных дирижеров 
умения воспитывать дух патриотизма через му-
зыку. Изменяется и роль военного оркестра, со-
временный военный оркестр выступает не толь-
ко как музыкальный коллектив, но и как символ 
военной мощи, участник важных церемоний, 

исполнитель произведений, способных вдох-
новлять и поддерживать моральный дух воен-
нослужащих [1].

Современные военные оркестры высту-
пают на международных форумах, участвуют 
в конкурсах, используют современные техно-
логии в своей работе, что требует от военных 
дирижеров способности адаптироваться к из-
меняющимся условиям и вести за собой коллек-
тив к новым результатам. Повышаются требо-
вания и к качеству музыкального исполнения, 
в современных условиях музыка должна быть 
не только красивой, но и профессионально ис-
полненной, что требует от военных дирижеров 
высокого уровня музыкальной компетенции и 
способности передавать свои знания и навыки 
курсантам.

Анализ практики организации образова-
тельного процесса военно-музыкальных обра-
зовательных учреждений подтвердил важность 
усиления профессионально-педагогического 
аспекта теории и технологии подготовки руко-
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водителей военных оркестров и поиска эффек-
тивных средств для решения этой задачи. В 
связи с жесткой регламентацией учебного про-
цесса военного вуза формирование профессио-
нально-педагогической компетентности у буду-
щих военных дирижеров видится возможным  
в процессе внеаудиторной деятельности кур-
сантов.

Различные виды внеаудиторной деятельно-
сти и их потенциал для профессиональной под-
готовки курсантов военных вузов рассмотрены 
в исследованиях М.А. Бабухина (проектно-ис-
следовательская деятельность), И.Д. Белоконь 
(научно-исследовательская деятельность). Осо-
бенности внеаудиторной деятельности кур-
сантов как компонента образовательной сре-
ды военного вуза рассмотрены в исследовании 
А.С. Коротаева. Вместе с тем теоретические и 
технологические аспекты формирования про-
фессионально-педагогической компетентности 
у будущих руководителей военных оркестров в 
процессе внеаудиторной деятельности остают-
ся менее разработанными [2; 3; 5].

Для выявления возможностей внеаудитор-
ной деятельности в формировании профессио-
нально-педагогической компетентности буду-
щих руководителей военных оркестров на базе 
военного университета им. Александра Не-
вского Министерства обороны РФ проведено 
экпериментальное исследование. Участниками 
констатирующего эксперимента стали курсанты 
различных курсов по специальности 53.05.07 
Дирижирование военным духовым оркестром 
(87 человек) и 47 преподавателей теоретиче-
ских и исполнительских кафедр. В формирую-
щем эксперимента участвовали 25 курсантов 
экспериментальной группы, 25 курсантов кон-
трольной группы, 24 преподавателя.

В результате проведенного исследования 
выявлены ключевые аспекты внеаудиторной 
деятельности, способствующие формированию 
профессионально-педагогической компетентно-
сти в процессе внеаудиторной деятельности.

Целенаправленная организация
План внеаудиторной деятельности должен 

быть составлен с учетом целей формирования 
профессионально-педагогической компетентно-
сти будущего руководителя военного оркестра, 
с определением видов деятельности. Выбор ви-
дов внеаудиторной деятельности должен быть 
согласован с целями обучения и учитывать ин-
тересы курсантов, например, участие в твор-
ческих конкурсах, концертах, в организации 

музыкальных мероприятий, проведении ма-
стер-классов. Привлечение опытных военных 
дирижеров в качестве наставников для проведе-
ния творческих конкурсов в рамках внеаудитор-
ной деятельности курсантов будет способство-
вать развитию их практического опыта. 

Развитие лидерских качеств и 
коммуникативных навыков

Ответственность курсантов за организацию 
концертов и музыкальных мероприятий, уча-
стие в подборе репертуара, в репетициях, в про-
ведении концертов способствовало развитию 
лидерских качеств и коммуникативных навы-
ков. Участие в организации творческих конкур-
сов и фестивалей военной музыки, в подготовке 
музыкальных номеров, опыт проведения кон-
курсных программ – все это развивало твор-
ческий потенциал и коммуникативные навыки 
будущих дирижеров военного оркестра. Прове-
дение курсантами мастер-классов для младших 
курсов или для участников музыкальных кол-
лективов формирует педагогические навыки и 
умения передачи своих знаний и опыта.

Развитие профессиональных навыков
Участие курсантов в репетициях и концер-

тах военного оркестра в качестве помощников 
дирижера позволяло им наблюдать за работой 
опытного дирижера, изучать его методы ру-
ководства, развивать собственные професси-
ональные навыки. Самостоятельное изучение 
курсантами репертуара военного оркестра, 
анализ музыкальных произведений, подбор ре-
пертуара для концертов и мероприятий способ-
ствовало развитию музыкальной компетентно-
сти будущего руководителя военного оркестра. 
Использование курсантами современных техно-
логий для подготовки к репетициям и концер-
там, для обработки музыкальных материалов, 
для проведения мастер-классов развивало ком-
пьютерные навыки и креативность.

Создание атмосферы взаимоуважения и 
взаимопомощи

Большую роль в сплочении коллектива 
курсантов играло проведение музыкальных 
вечеров и конкурсов, поскольку совместная 
творческая работа повышает интерес к музыке 
и развивает творческий потенциал. Совмест-
ная работа над коллективными творческими 
проектами развивала дух коллективизма, вза-
имоуважения, взаимопомощи и обучала рабо-
те в команде. Эффективным явилось создание 
«группы взаимопомощи» для обмена опытом, 
решения проблем, поддержки друг друга, что, 
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безусловно, способствовало успешному обуче-
нию и развитию курсантов.

Важно отметить, что формирование про-
фессионально-педагогической компетентности 
курсантов в процессе внеаудиторной деятель-
ности требует от преподавателя способности 
четко планировать, организовывать, координи-
ровать и контролировать деятельность обуча-
емых. Необходимо создать такую атмосферу, в 
которой курсанты могли бы свободно проявлять 
инициативу, развивать профессиональные на-
выки и реализовывать свой потенциал как буду-
щих военных дирижеров [4].

Также важно, чтобы внеаудиторная дея-
тельность была целенаправленной и ориентиро-
ванной на формирование конкретных педагоги-
ческих компетенций, необходимых для будущей 
военной службы. Следует предоставлять кур-
сантам возможность выбора деятельности, со-
ответствующей их интересам и склонностям; 
обеспечивать достижение поставленных целей 
и формирование необходимых педагогических 
навыков. Подчеркнем, что педагогический по-
тенциал внеаудиторной деятельности курсантов 
военного вуза реализуется только в том случае, 
если она организована правильно, имеет чет-
кую цель и эффективно управляется.

Педагогический потенциал внеаудиторной 
деятельности военного вуза, отличающегося 
строгой регламентацией образовательного про-
цесса, состоит в возможности формирования 

у курсантов мотивации к овладению профес-
сионально-педагогической компетентностью 
посредством выполнения ими исследователь-
ских проектов педагогической направленно-
сти, закрепления педагогических знаний и 
формирования у будущих военных дирижеров 
профессионально-педагогических качеств, не-
обходимых для эффективного выполнения 
должностных обязанностей. Данная цель может 
быть достигнута только благодаря вовлечению 
курсантов в интеллектуальную и творческую, 
индивидуальную и коллективную военно-на-
учную и концертно-исполнительскую деятель-
ность.

В заключение важно подчеркнуть, что фор-
мирование профессионально-педагогической 
компетентности у будущих военных дирижеров 
является комплексной задачей, которая требу-
ет интеграции знаний из различных областей 
– музыкального образования, педагогики, пси-
хологии, военной теории и практики. Внеауди-
торная деятельность курсантов является значи-
мым фактором в подготовке будущего военного 
дирижера. 

Формирование профессионально-педаго-
гической компетенции у военных дирижеров 
является ключевым звеном для обеспечения вы-
сокого уровня профессионализма военного ор-
кестра, его эффективной деятельности и реали-
зации задач, стоящих перед ним в современных 
условиях.

Литература

1. Алехин, И.А. Актуальные проблемы современной системы военно-политического образо-
вания / И.А. Алехин, Е.И. Федак, А.С. Кузнецов // Военная мысль. – 2021. – № 5. – С. 112–121.

2. Бабухин, М.А. Педагогический потенциал проектно-исследовательской деятельности 
в контексте формирования исследовательской самостоятельности курсантов военного вуза / 
М.А. Бабухин // КАNТ. – 2021. – № 4(41). – С. 227–233.

3. Белоконь, И.Д. Научно-исследовательская деятельность курсантов в процессе обучения 
в военном вузе / И.Д. Белоконь // SuperInf.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
superinf.ru/view_helpstud.php?id=961.

4. Джиоев, С.Л. Профессионально-педагогическая компетентность руководителя военного 
оркестра: сущностно-содержательные характеристики / С.Л. Джиоев // Перспективы науки. – Там-
бов : НТФ РИМ. – 2024. – № 3(174). – С. 152–160.

5. Коротаев, А.С. Специфика образовательной среды современного военного вуза / А.С. Ко-
ротаев // Ярославский педагогический вестник. – 2019. – № 4(109). – С. 78–85.

References

1. Alekhin, I.A. Aktualnye problemy sovremennoi sistemy voenno-politicheskogo obrazovaniia / 
I.A. Alekhin, E.I. Fedak, A.S. Kuznetcov // Voennaia mysl. – 2021. – № 5. – S. 112–121.

2. Babukhin, M.A. Pedagogicheskii potentcial proektno-issledovatelskoi deiatelnosti v kontekste 



SCIENCE PROSPECTS. № 1(184).2025.78

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
formirovaniia issledovatelskoi samostoiatelnosti kursantov voennogo vuza / M.A. Babukhin // KANT. – 
2021. – № 4(41). – S. 227–233.

3. Belokon, I.D. Nauchno-issledovatelskaia deiatelnost kursantov v protcesse obucheniia v 
voennom vuze / I.D. Belokon // SuperInf.ru [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://superinf.ru/
view_helpstud.php?id=961.

4. Dzhioev, S.L. Professionalno-pedagogicheskaia kompetentnost rukovoditelia voennogo orkestra: 
sushchnostno-soderzhatelnye kharakteristiki / S.L. Dzhioev // Perspektivy nauki. – Tambov : NTF 
RIM. – 2024. – № 3(174). – S. 152–160.

5. Korotaev, A.S. Spetcifika obrazovatelnoi sredy sovremennogo voennogo vuza / A.S. Korotaev // 
Iaroslavskii pedagogicheskii vestnik. – 2019. – № 4(109). – S. 78–85.

© С.Л. Джиоев, Г.Г. Тенюкова, 2025



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(184).2025. 79

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 37.013.77

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА  
В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Н.И. ЕВСЮКОВА, А.Р. ТУПИКИНА

Покровский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г. Покров;

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,

г. Владимир

Ключевые слова и фразы: личность педагога; направленность личности педагога; воспита-
тельный процесс; воспитание.

Аннотация: Цель данной статьи раскрыть анализ научных исследований, посвященных про-
блеме влияния личности педагога на формирование личности младшего школьника. Задачи за-
ключаются в раскрытии сущности таких понятий, как образовательный процесс, роль педагога; 
проведении психолого-педагогического анализа теорий по данной проблеме; определении выводов. 
Гипотеза работы состоит в том, что особенности педагога, его роль в воспитательном процессе вли-
яют на успешность педагогической деятельности и эффективность воспитательного воздействия на 
ученика. Методы, используемые в статье: анализ, синтез, конкретизация, сравнение, обобщение. 
В работе авторы приходят к выводу о том, что на данный момент направленность педагога, его 
интересы, стремление к познанию, творческой деятельности, нравственные чувства, патриотизм 
являются показателями его роли в воспитательном процессе начального общего образования.

Все больше в науке увеличивается интерес 
к личности педагога и его роли в воспитатель-
ном процессе. Уникальные психологические 
черты педагога, его педагогическое мастерство 
и профессиональные навыки влияют на фор-
мирование личности младшего школьника в 
начальной стадии обучения, на его общее раз-
витие и становление личности в целом. Боль-
шинство научных исследований посвящены 
проблеме становления личности педагога, его 
индивидуальным особенностям. Г.М. Коджа-
спирова, А.Ю. Коджаспиров в педагогическом 
словаре раскрывают воспитательный процесс 
как целенаправленную деятельность педагога, 
которая содействует максимальному развитию 
личности ребенка, формированию его мотивов 
и ценностей, становлению его как субъекта соб-
ственной жизни [2, с. 17].

В.А. Сухомлинский высказал идею о том, 
что воспитание и развитие личности представ-
ляют собой сложный процесс непрерывного и 
духовного обогащения и обновления как самих 
воспитанников, так и их воспитателей [9, с. 96]. 

На становление личности ученика влияет непо-
средственно личность педагога.

Структура субъективных качеств личности 
педагога, по мнению А.К. Марковой, определя-
ется показателями психолого-педагогических, 
профессиональных умений и знаний, которые 
выступают как объективные и субъективные ха-
рактеристики личностных особенностей [5].

Обсуждая проблемы образования, ученый-
психолог и педагог В.Э. Чудновский отмечает, 
что в настоящее время учителей пытаются за-
менить «образовательными машинами». При 
этом опускается тот факт, что личность учителя 
прямым образом влияет на формирование лич-
ности младшего школьника [8, с. 24].

А.В. Морозов раскрывал важность кон-
цептуальной модели творческой личности со-
временного педагога, ее духовные интересы и 
потребности [7, с. 97]. Суть индивидуального 
бытия личности педагога проявляется в его на-
правленности, потребности к приобретению но-
вых профессиональных знаний; в стремлении к 
исследовательской деятельности; в самопозна-
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нии, самоконтроле, самореализации. Успешная 
деятельность педагога зависит от наличия у 
него определенных способностей, которые вли-
яют на развитие познавательной и творческой 
деятельности учащихся [7, с. 99]. Все взаимо-
связано: сосредоточенность внимания; беглость 
и гибкость мышления; легкость установления 
ассоциаций; установка на долговременное за-
поминание; грамотная речь; стремление к твор-
ческой самореализации, достижению резуль-
тата, преодолению трудностей в деятельности  
[7, с. 99].

Важно отметить, что личность педаго-
га непосредственно влияет на успешность 
воспитательного процесса. Р.К. Янкелевич и  
Р.Ф. Юровский подчеркивают, что педагог (вне 
зависимости от своего уровня) играет ключе-
вую роль в передаче духовных ценностей меж-
ду поколениями, но не является единственным 
источником воспитательного процесса. Ученые 
(Р.К. Янкелевич, Р.Ф. Юровский), говоря о силе 
воспитательного воздействия, особенно уделя-
ют внимание направленности педагога в воспи-
тательном процессе на идеи патриотизма, гума-
низма, добропорядочности [10, с. 12].

Л.М. Митина в своих исследованиях уста-
новила, что педагог своей личностью, своей ин-
дивидуальностью формирует личность ребенка, 
«созидает его личность» [6]. Учитель должен 
воплощать высокие жизненные идеалы и цен-
ности. Об этом говорит И.А. Зимняя, опреде-
ляя роль педагога в процессе воспитания как 
«целенаправленный процесс воздействия на 
человека». Основная задача данного процес-
са заключается в формировании определенных 
ценностных установок, норм поведения, отно-
шения к самому себе, к окружающим людям, к 
труду, к обществу и к миру в целом [1, с. 14]. 
Мы разделяем точку зрения ученого, поскольку 
в процессе социализации и обучения у будущих 
педагогов развиваются социально значимые и 
исторически одобряемые позитивные качества 
личности, имеющие огромное значение для 

примера.
И.Н. Логвинов, С.В. Сарычев рассматри-

вают роль педагога в воспитательном процессе 
как важный фактор, способный влиять на цель 
развития личности воспитуемого, осуществля-
емую через взаимодействие педагога и ученика 
[4, с. 115]. Согласно мнению И.Н. Логвинова, 
компоненты педагогической индивидуально-
сти оцениваются по предъявляемым к педагогу 
требованиям: любовь к детям, к педагогической 
деятельности, наличие специальных знаний в 
той области, в которой он обучает детей; широ-
кая эрудиция, педагогическая интуиция, высо-
коразвитый интеллект; высокий уровень общей 
культуры и нравственности; профессиональное 
владение разнообразными методами обучения 
и воспитания [4, с. 121]. Необходимо отметить, 
что данные качества достигаются благодаря 
длительной, постоянной работе над собой.

Большинство научных исследований вы-
деляют как личностную и профессиональную 
черту учителя – любовь к детям. В.А. Крутец-
кий в способностях педагога подчеркивает 
умения взаимодействовать с детьми. От педа-
гогического воздействия зависит успешность 
и продуктивность воспитательного процесса  
[3, с. 202].

Таким образом, анализ научных трудов 
приводит к выводу о том, что каждый педа-
гог обладает различными характерными чер-
тами профессиональной деятельности. Такие 
уникальные черты личности педагога, как 
терпимость, внимательность, заботливое и 
уважительное отношение к учащимся, игра-
ют важную роль в образовательном процессе. 
Роль личности педагога в воспитании млад-
ших школьников заключается в его стремлении 
создать условия для развития учащегося, вос-
питать его сильной личностью, обладающей 
независимостью, самостоятельностью, стремя-
щейся «быть достойным гражданином своего 
общества». Это является показателем его высо-
кого профессионализма.
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Аннотация: Статья посвящена методике предсоревновательной сгонки веса у высококвалифи-
цированных борцов вольного стиля. Целью данного исследования является анализ существующих 
методик сгонки веса, выявление наиболее эффективных и безопасных подходов, а также оценка их 
влияния на подготовку борцов в предсоревновательный период. Были проанализированы современ-
ные подходы к снижению веса, которые учитывают физиологические особенности спортсменов, 
их возраст, уровень подготовки и условия соревнований. В рамках работы проведен эксперимент, в 
котором участвовали пять высококвалифицированных спортсменов, регулярно проходящих трени-
ровки и выступающих на международных турнирах. Полученные данные показывают, что успеш-
ная сгонка веса требует комплексного подхода, включающего индивидуальные методики, что мини-
мизирует риск для здоровья и позволяет борцам эффективно готовиться к соревнованиям.

Сгонка веса перед соревнованиями являет-
ся важным аспектом подготовки борцов воль-
ного стиля, особенно среди высококвалифици-
рованных спортсменов. Процесс снижения веса 
позволяет борцам соответствовать требовани-
ям весовых категорий, что играет решающую 
роль в достижении успеха на турнирах. Одна-
ко неправильный подход к сгонке веса может 
негативно сказаться на физическом и психоло-
гическом состоянии спортсмена, снижая его ре-
зультаты и даже угрожая здоровью.

Современные исследования и методики 
предлагают различные подходы к безопасной и 
эффективной сгонке веса, которые учитывают 
физиологические особенности борцов, их воз-
раст, уровень подготовки и условия соревно- 
ваний. 

Снижение веса у спортсменов, особенно у 

борцов, требует глубокого понимания физиоло-
гических процессов, которые происходят в ор-
ганизме. Основной целью сгонки веса является 
уменьшение жировой массы и частично – веса 
за счет жидкости без ущерба для мышечной 
массы и физических способностей. В процессе 
быстрого снижения веса спортсмены сталки-
ваются с рядом физиологических изменений, 
включая снижение уровня жидкости в организ-
ме, электролитного баланса и уровня гликогена 
в мышцах. Это может привести к снижению вы-
носливости, ухудшению координации движе-
ний и повышению риска травм.

В.А. Бомин отмечает, что «контроль пи-
тания является ключевым аспектом в процес-
се сгонки веса у борцов. Питание спортсмена 
должно быть сбалансированным и обеспечи-
вать все необходимые макро- и микроэлемен-
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ты, чтобы поддерживать нормальные функции 
организма, даже при дефиците калорий. Сгон-
ка веса не должна сопровождаться чрезмерным 
ограничением потребления белков, так как это 
может привести к разрушению мышечной тка-
ни. Основное внимание уделяется уменьшению 
потребления жиров и углеводов, особенно про-
стых углеводов, которые способствуют удержа-
нию жидкости в организме» [2, с. 46].

По мнению Э.Б. Гакаме, С.В. Волосникова, 
«контроль жидкости также играет важную роль, 
так как до 70 % веса, который спортсмен теря-
ет перед соревнованиями, приходится на воду. 
Однако чрезмерное обезвоживание может при-
вести к критическим изменениям в водно-элек-
тролитном балансе, ухудшить работу сердечно-
сосудистой системы и привести к мышечным 
спазмам. Следовательно, контроль объема по-
требляемой жидкости и своевременное восста-
новление водного баланса являются важными 
для поддержания здоровья и выносливости бор-
ца» [3, с. 25].

Н.Ю. Григорьев определяет, что «психо-
логическая подготовка также играет важную 
роль в предсоревновательной сгонке веса. Про-
цесс быстрого снижения веса может вызывать у 
спортсменов стресс и тревогу, что, в свою оче-
редь, может негативно сказываться на их моти-
вации и концентрации. Борцы, вынужденные 
резко ограничивать питание и жидкость, часто 
сталкиваются с усталостью, раздражительно-
стью и снижением настроения. Это может при-
водить к ухудшению тренировочного процесса 
и психоэмоциональной готовности к соревнова-
ниям» [4, с. 45].

Таким образом, успешная сгонка веса тре-
бует комплексного подхода, включающего фи-
зиологическую, диетологическую и психологи-
ческую поддержку спортсмена.

Методы сгонки веса у высококвалифици-
рованных борцов требуют комплексного подхо-
да, включающего правильное питание, эффек-
тивные тренировочные программы и контроль 
за водно-электролитным балансом. Успешная 
сгонка веса должна учитывать физиологиче-
ские особенности каждого спортсмена, его уро-
вень подготовки и состояние здоровья.

Исследование было организовано в три  
этапа.

1. Первый этап – организационный. На 
этом этапе проводился подбор и анализ научно-
методической литературы, посвященной про-
цессу сгонки веса в различных видах спорта и, 

в частности, в борьбе. Этот этап был важен для 
определения наиболее эффективных методов 
сгонки веса и анализа их влияния на физиче-
ское состояние и результаты спортсменов.

2. Второй этап – анкетирование. Среди 
высококвалифицированных спортсменов было 
проведено анкетирование. Целью опроса было 
выявить, какие методы сгонки веса борцы ис-
пользуют на практике, как они относятся к ди-
етам, физическим нагрузкам и обезвоживанию, 
как сгонка веса влияет на их самочувствие, фи-
зическую форму и спортивные результаты.

3. Третий этап – анализ полученных дан-
ных. На основе результатов анкетирования и 
наблюдений проводился анализ динамики сни-
жения веса у спортсменов в зависимости от 
применяемых методов сгонки веса, таких как 
диеты, физические нагрузки и обезвоживание. 
Также учитывалось самочувствие спортсменов, 
их аппетит, качество сна и общий уровень энер-
гии на разных этапах сгонки веса.

Анализ и обсуждения результатов иссле-
дования. Исследование проводилось в рам-
ках учебно-тренировочных занятий в Центре 
спортивной подготовки «Триумф» и Академии 
борьбы в городе Красноярск. Основной целью 
исследования было изучение методики сгон-
ки веса у высококвалифицированных борцов 
вольного стиля и ее влияния на спортивные ре-
зультаты. В эксперименте приняли участие пять 
спортсменов, которые проходят регулярные 
тренировки и участвуют в международных тур-
нирах.

К каждому спортсмену был применен ин-
дивидуальный подход, так как сгонка веса мо-
жет оказывать разное влияние на физическое 
состояние в зависимости от возраста, уровня 
подготовки и общего состояния здоровья бор-
ца. Чтобы подробно изучить влияние различ-
ных методов на результаты, провели деталь-
ное наблюдение за динамикой снижения веса, 
питания и самочувствия на примере одного 
из участников эксперимента в течение четы-
рех дней (вес до начала тренировок составлял 
100 кг). Результаты анализа показывают, что у  
спортсменов снижение веса происходит доволь-
но равномерно, однако уровень калорийности 
их питания значительно различается. Первый 
и второй спортсмены потребляют около 3 200 
и 3 100 калорий в день, что соответствует их 
суточным энергозатратам и способствует под-
держанию относительно стабильного уровня 
энергии. Однако эти показатели немного превы-
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шают их энергозатраты, что может указывать на 
необходимость корректировки диеты для более 
эффективного снижения веса.

Третий спортсмен потребляет значитель-
но меньше пищи – примерно 2 650 калорий в 
день, что также ниже его суточных энергозатрат 
(2 831 калория). Это приводит к заметному и от-
носительно быстрому снижению веса. За вре-
мя наблюдения он сбросил 7 килограммов, что 
указывает на агрессивный подход к снижению 
веса, который может быть связан с определен-
ными рисками для физического состояния, та-
кими как снижение мышечной массы или ухуд-
шение выносливости.

Четвертый спортсмен, несмотря на высокое 
потребление пищи (4 056 калорий в сутки), так-
же демонстрирует стабильное снижение веса, 
потеряв 4 килограмма. Это может быть обу-
словлено высокой интенсивностью физических 
нагрузок или индивидуальными особенностя-
ми метаболизма. Его энергозатраты составляют 
3 170 калорий, что несколько ниже и свидетель-

ствует о высоком уровне физической активно-
сти и необходимости коррекции потребления 
калорий для достижения большей эффективно-
сти сгонки веса.

Пятый спортсмен имеет самое низкое по-
требление калорий (1 901 калория в сутки) и 
демонстрирует наибольшее снижение веса – с 
62 до 57 килограммов. Значительное снижение 
веса за короткий период указывает на интенсив-
ную физическую нагрузку и строгую диету. Од-
нако его суточные энергозатраты значительно 
превышают потребление пищи, что повышает 
риск ухудшения физического состояния, исто-
щения и снижения спортивной формы.

В целом результаты исследования показы-
вают, что для успешной сгонки веса необходи-
мо не только существенно уменьшить калорий-
ность рациона, но и учитывать индивидуальные 
энергозатраты каждого спортсмена. Для умень-
шения негативного влияния на физическое со-
стояние спортсменов требуется более точное 
соотношение между калорийностью их пита-

Таблица 1. Соответствие калорийности суточным энергозатратам

Наименование первый  
спортсмен

второй  
спортсмен

третий  
спортсмен

четвертый 
спортсмен

пятый  
спортсмен

Употребление пищи в сут-
ках (в калориях) 3 208 3 133 2 650,3 4 056,3 1 901,9

Соответствие калорийно-
сти суточным энергозатра-
там

3 747,75 3 657 2 831 3 170,6 2 557,87

Таблица 2. Динамика снижения веса у испытуемых

первый спортсмен второй спортсмен третий спортсмен четвертый  
спортсмен пятый спортсмен

В
ес

100 95 57 69 62

97 95 56 69 61

97 95 55 68 61

96 94 54 67 60

96 94 54 66 60

95 94 53 66 59

95 94 53 66 59

94 93 52 66 58

94 93 51 65 57

93 92 50 65 57
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ния и энергозатратами, а также корректировка 
тренировочных нагрузок. Неконтролируемое 
и быстрое снижение веса, особенно за счет  
обезвоживания и жесткого ограничения кало-
рий, может привести к ухудшению спортивных 
результатов и повышению риска травм.

В данной статье рассмотрены различные 
аспекты предсоревновательной сгонки веса у 
высококвалифицированных борцов вольного 
стиля, включая диетологические, физиологи-
ческие и психологические аспекты. Исследова-
ние показывает, что процесс сгонки веса играет 
критическую роль в подготовке борцов, позво-
ляя им соответствовать требованиям весовых 
категорий и достигать высоких спортивных 
результатов. Однако неправильно проведенная 
сгонка веса может привести к значительным 

негативным последствиям для здоровья и спор-
тивной формы, включая ухудшение выносли-
вости, снижение мышечной массы, ухудшение 
координации и повышенный риск травм. Пси-
хологические факторы, такие как стресс и тре-
вога, также могут существенно влиять на успех 
сгонки веса и мотивацию спортсмена.

Экспериментальные данные показали, что 
каждый спортсмен реагирует на сгонку веса 
индивидуально в зависимости от уровня под-
готовки, состояния здоровья и интенсивности 
тренировок. Наилучших результатов достигают 
те спортсмены, которые используют сбаланси-
рованный и комплексный подход, включающий 
постепенное снижение веса, контролируемое 
потребление жидкости и поддержание психо-
эмоционального состояния.
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Abstract: The article discusses the effectiveness of using the interactive whiteboard at English lessons 
at secondary school. The relevance of this study lies in the fact that the use of information and commu-
nication technologies, and particularly an interactive whiteboard, creates conditions for determining the 
gradual change of traditional teaching methods to interactive ones at secondary school. The purpose of the 
study is to determine the effectiveness of the method of working with an interactive whiteboard, to find out 
the advantages and disadvantages of English lessons at secondary school. In accordance with the goal, the 
following tasks have been set: to consider the features of an interactive whiteboard as a modern learning 
tool; to study the features of a modern foreign language lesson; to describe the possibilities of using an 
interactive whiteboard during a foreign language lesson; to analyze the use of interactive learning tools in 
a foreign language lesson in secondary school. The authors have identified the advantages and disadvan-
tages of using an interactive whiteboard at English lessons at secondary school.

The age of computer technology is gaining 
momentum and there is no longer, perhaps, a sin-
gle area of human activity where computer tech-
nology would not find its application. Today it is 
impossible to imagine a modern lesson without 
the use of information and communication tech-
nologies, whether it is just a prepared POWER 
POINT presentation, a computer training program 
or downloaded materials from the Internet. To 
date, one of the most unexplored issues for teach-
ers remains the use of interactive whiteboards in 
the classroom, since special technical and/or meth-
odological courses for developing skills in working 
with interactive whiteboards are very rare.

In recent years, the issue of using multime-
dia technologies in secondary schools has been 
increasingly studied in depth. These are not only 
modern technical means, but also completely dif-
ferent forms and methods of teaching, a new ap-
proach to the learning process. The use of mul-
timedia learning tools helps to implement a 
personality-oriented approach to learning, provides 
individualization and differentiation of learning, 
taking into account the characteristics of children, 
their level of learning, inclinations. In the context 

of the search for more modern forms and methods 
of work in order to improve the level of education, 
interest in interactive technologies has increased, 
the use of which contributes to the effectiveness of 
learning material. Of much greater interest may be 
specialized multimedia tools, the main purpose of 
which is to increase the effectiveness of learning. 
Interactive multimedia whiteboards should be in-
cluded among such modern tools, first of all.

Systematic work with the interactive white-
board ensures the integrity and consistency of 
learning material, provides students with the op-
portunity to exercise independence, both in choos-
ing tests and in ways of completing tasks, corre-
sponds to increased motivation, creating optimal 
conditions for self-control. The analysis of lessons 
and interactive tasks for them proves that the use 
of an interactive whiteboard allows all students to 
enter the learning process at the maximum level 
of success for each student, stimulate the develop-
ment of mental and creative activity, intensify the 
learning process, promote passion for the subject, 
create the best conditions for mastering speaking 
skills and listening comprehension, which ulti-
mately ensures. The effectiveness of learning the 
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material in English lessons is assessed.

Along with many advantages, preparing a les-
son using an interactive whiteboard is a time-con-
suming process and requires a lot of time. Its use in 
the lesson should be dosed. According to the regu-
latory documentation, it is necessary to take into 
account that with computer support of lessons, the 
total time a student works with a computer should 
not exceed 15–20 minutes, that is, less than half 
of the lesson. You can use a computer and an in-
teractive whiteboard in fragments of 2–5 minutes, 
while distributing the interaction of students with 
computer programs in the mode of frontal activity 
throughout the lesson. For a group form of learn-
ing, computer support can be organized within 
the framework of a single lesson using the project 
method or the method of learning in collaboration. 
In this case, the interactive whiteboard can be used 
both to set project tasks for the class and to present 
the results of the project in separate groups, and it 
is possible to transfer the image from the white-
board to local computers and back, which increases 
work efficiency. 

The features of an interactive whiteboard as 
a learning tool are that the software of any ID has 
various functions with which you can productively 
work with any objects on the board: move, group, 
hide behind a curtain, take a picture of the screen, 
record a lesson and much more. All these features 
increase the effectiveness of the educational pro-
cess.

Having studied the features of a modern for-
eign language lesson, we have established that cur-
rently the teacher has wide opportunities for teach-
ing practical disciplines using various technical 
means, namely an interactive whiteboard, language 

labs and other information and communication 
technologies.

The possibilities of using an interactive white-
board during a foreign language lesson are that this 
technology makes the educational process more 
dynamic and contributes to a significant increase in 
students’ motivation and their involvement in the 
lesson.

Having analyzed the use of interactive learn-
ing tools in a foreign language lesson in second-
ary school, we found out that an interactive white-
board has a positive effect on the effectiveness of 
the learning process of the lexical and grammatical 
side of speech, without violating the basic princi-
ples of the methodology of teaching foreign lan-
guages.

Accordingly, the pedagogical capabilities of 
the electronic blackboard as a means of teaching 
surpass the capabilities of traditional means of im-
plementing the educational process in a number of 
indicators, contribute to its improvement, activate 
and make creative independent and conscientious 
work of students and teachers. Thanks to the inter-
active whiteboard, students enjoy the learning pro-
cess and improve their academic performance.

However, this technology has disadvantages: 
the incompetence of teachers in the field of ICT 
(many specialists lack the knowledge and skills 
to implement it); spending a lot of time preparing 
such a lesson (special training is required); spend-
ing a lot of time conducting such a lesson; requires 
special technical equipment (monetary costs from 
the school). Although this technology is not univer-
sal, it solves many problems. Yet, it is necessary to 
solve the problem of teachers’ special training and 
necessary equipment.
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Abstract: The article addresses the issue of enhancing the effectiveness of foreign language learn-
ing among university students through the systematic application of digital tools. The relevance of the 
chosen topic is driven by the increasing demands for proficiency in foreign languages in the context of 
globalization and the integration of educational processes, as well as the necessity to adapt traditional 
teaching methods to modern digital realities. Research methods include an analysis of existing approaches 
to foreign language teaching, surveys of students and teachers, as well as experimental implementation of 
digital tools in the educational process. The study aims to determine the impact of digital tools on student 
motivation, identify their role in the development of language skills, and assess the overall effectiveness 
of learning. The hypothesis of the research posits that the systematic use of digital tools in foreign lan-
guage education enhances student motivation and improves their learning outcomes. The results obtained 
confirmed the hypothesis: students who actively utilized digital tools demonstrated a higher level of en-
gagement and significant improvement in language skills compared to a group learning through traditional 
methods. In conclusion, the necessity of integrating digital technologies into the educational process is 
emphasized to achieve higher results in foreign language learning.

This article discusses the features of teaching 
a foreign language using information and commu-
nication and digital technologies. Digital technolo-
gies have become an integral part of our lives, in-
cluding such an area as learning foreign languages. 
At the same time, digitalization itself is not a meth-
odological approach, but only able to help in the 
implementation of existing methods and, if neces-
sary, to offer new activities within these methods. 
Digital tools will continue to change the organiza-
tion of the educational process. But, a large-scale 
transformation of foreign language teaching can 
occur only in the case of joint purposeful interac-
tion of all participants in the educational process.

The use of “new” media, no matter how it 
looks, will not lead to fundamental changes in 
teaching and learning foreign languages. Changes 
will occur only as a result of the creation of new 
methodological approaches (as it was in the 1970s 
with the introduction of the communicative ap-
proach), or due to the fact that existing approaches 

will be applied in a different way (everywhere and 
more consistently), if at all. Progress in teaching 
foreign languages has been stagnating for some 
time. This is primarily due to the fact that differ-
ent teaching requirements create mutual barriers. 
As an example, on the one hand, the requirements 
of standardization and competence training, which 
can be tested through tests, and on the other hand, 
the requirements of student orientation in the learn-
ing process, differentiated learning, which is de-
signed to activate knowledge. There is an eclecti-
cism of methods – everyone chooses what suits 
them – and this contributes to the fact that educa-
tional institutions, students and publishers who 
print textbooks put up with an unsatisfactory situ-
ation. If everything stays that way, then teaching a 
foreign language in 50 years will look the same as 
it does today.

Digitalization of foreign language teach-
ing will not change anything here, since it is not a 
(new) methodological approach, but can only sup-
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port didactic methods, if necessary, create opportu-
nities for new or other types of activities in which 
certain methodological principles can be imple-
mented differently, and maybe better. Pinning hope 
only on technical means that should fundamentally 
change the reality of teaching foreign languages is 
considered counterproductive. If only the teaching 
tools or techniques are changed, then there will be 
no real development. In addition, the use of com-
pletely different digital tools can support any prin-
ciples and methods of teaching foreign langua- 
ges – therefore, digitalization can be equally direct-
ed both to the development of certain principles 
and to the continuation of modern methodological 
eclecticism.

Gradual changes will occur in any case, first 
of all, in the field of the organization of the edu-
cational process and the means of individual learn-
ing – within or outside of classes. 

Digital tools will continue to change the or-
ganization of the educational process (eventually 
facilitating it). Digital textbooks, software for or-
ganizing and conducting exams, computer sys-
tems for the full implementation of management 
processes in educational institutions, platforms for 
educational materials and support for educational 
processes – all this will be much more, if not wide-
spread, in the future.

This development may lead to an increase in 
the volume of data on students and their academic 
progress (key concept: learning analytics), and sci-
entific research on the study and teaching of for-
eign languages will be able to access other data 
sets. 

In certain areas, this will lead to the emer-
gence of new knowledge. This knowledge will 
be used to develop learning materials that will be 
better adapted for more individualized learning. 
Access to the target language in the form of ma-
terials and virtual communication capabilities will 
become easier and easier. The multimodality of 
media will grow, becoming more differentiated. In 
addition, the volume of educational materials with 
free access will increase in the future.

The motivation for these changes does not de-

pend on technology, but is generated by the will 
to consistently implement learning that focuses on 
students, contributing to the development of their 
independence. Informal and formal, more manage-
able, less manageable and unmanageable phases 
of learning in foreign languages are consistently 
combined. The central element from the very be-
ginning is genuine (authentic) communication 
with students, not only virtual, but also physical 
in other educational places. When students use the 
possibilities of digital communication with native 
speakers more intensively and work with materi-
als and speech exercises on the Internet, the role 
of teachers is changing. In no case do they become 
superfluous, but play an even more important role, 
providing advice and support in learning a foreign 
language. After all, only they can contribute to the 
development of student independence, creating 
opportunities for the appropriate use of the above 
tools and accurately helping in solving various 
problems, both substantive and primarily related to 
form.

Learning a foreign language takes place not 
only in a certain classroom, but also in other ed-
ucational places. In addition, it is characterized 
by many different forms of work and interaction. 
At the same time, the physical presence of a stu-
dent is only one form, as is isolated learning (for 
example, at home). Next to them, there are many 
other forms that can be used depending on the 
educational goals (on the initiative of the teacher 
or student in the process of independent work). 
Blended learning scenarios, where various me-
thodological approaches and didactic solutions are 
combined at different levels, determine the reality 
of learning and teaching foreign languages.

Thus, the transformation of foreign language 
teaching can and will happen only when we radi-
cally change the habits associated with teaching 
and learning languages: the rejection of learned 
behaviors and the creation of new stereotypes of 
action. All actors should actively work on such 
changes: both management and teachers. This is 
the only way we can achieve real changes in the 
future teaching of foreign languages.
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Abstract: The article discusses the problems associated with the decrease in motivation of inter-

national students in the process of studying at Russian universities and suggests ways of their solving.  
The system approach seems to us the most optimal in order to increase the motivation of international 
students in the learning process and allows us to focus on three aspects: professional activity of a future 
specialist – personal development of a student – social environment. The article proposes a model of a 
systematic approach to increase the motivation of international students in the process of studying at Rus-
sian universities in each course. 

According to the Ministry of Higher Edu-
cation and Science of the Russian Federation, 
424,000 international students started studying in 
Russia at the beginning of the 2023 academic year. 
This situation shows that Russian universities are 
becoming more and more competitive in the mar-
ket of educational services. The so-called academic 
mobility of students between universities is a fac-
tor of competition not only at the level of educa-
tional, but also cultural and national space [2]. 
The main problems that international students face 
when studying in Russian universities are difficul-
ties with communication in a new cultural and lin-
guistic environment, climatic conditions, conflicts 
with Russian students, which significantly nega-
tively affects the motivation to study. 

In this regard, teaching of international stu-
dents requires a systematic approach aimed not 
only at increasing their motivation to learn, but 
also at overcoming difficulties in communication 
and language barriers. 

Motivation in this article is understood as de-
fined by V.D. Shadrikov, according to whom moti-
vation is conditioned by motives, needs, conditions 
of activity and goals of a person [4]. Accordingly, 
motivation to perform an activity depends on a 
consciously set learning goal. Motives, needs and 
attitudes form the student’s motivational internal 
forces, the emergence of which is mediated by a 

consciously projected goal. М. Polovkova notes 
that the modern educational environment requires 
the application of a new vision of the educational 
subject, topic, direction and should be regarded as 
a field for the formation of the personality of a fu-
ture specialist, while worldview, value orientations, 
self-reflection should be taken into account [1]. 

According to I. Frumin, each educational sit-
uation should reflect metaeducation, openness, 
freedom to satisfy creative self-realisation [3]. Ac-
cording to O.K. Tikhomirov, students perceive the 
transfer of ideas in problem and research activities 
on an emotional basis [2]. According to the au-
thors’ positions, it is reasonable to conclude that 
educational and cognitive, professional motivation 
and motivation in creative self-realisation are rel-
evant for students.

In this regard, the system approach is the most 
optimal in order to increase the motivation of inter-
national students in the learning process. 

Diagnostics of educational motivation of inter-
national students in the number of 50 people was 
carried out according to the method of A.A. Rean 
and V.A. Yakunin, modified by N.Ts. Badmaeva 
during 5 years (from 1 to 5 courses). 

In each course the leading motives were as-
sessed.

According to the conducted diagnostics, the 
following results were obtained (Table 1).
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Table 1. 

Leading motives 1st course 2st course 3st course 4st course 5st course

Communicative motives 42 % 36 % 25 % 10 % 16 %

Avoidance motives 8 % 18 % 10 % 10 % 8 %

Professional motives 12 % 8 % 15 % 20 % 38 %

Motives of creative self-realisation 18 % 16 % 10 % 20 % 12 %

Educational and cognitive motives 16 % 12 % 26 % 30 % 18 %

Social motives 4 % 10 % 14 % 10 % 8 %

Table 2. 

Course
Forms and methods of training to increase motivation

Learning and cognitive 
motivation Professional motivation Motivation in creative self-

realization

1

Instructor coaching
Constructive feedback from 
the teacher/tutor
Assistance in academic 
preparation 

Group / team / individual work
Training support 
Interactive learning methods
Meetings with employing organizations
Clear planning of subject schedules
Problem situations 

Sports and festive events
Participation in creative 
projects
Participation in creative 
projects 

2

Participation in training 
projects
Game situations Learning 
activities on topical subjects

Excursions to employer organizations
Interactive training methods
Psychologists’ assistance in professional self-deter-
mination

3

Modular programs for train-
ing future specialists
Integrated theory and prac-
tice courses
Training assistance 

Training sessions on training topics
Case studies
Drawing up an IPR (individual development pro-
gram) for the academic period
Interactive learning methods
Independent choice of additional subjects

4
Modular training programs 
for future specialists
Practice-oriented training 

Drawing up an IPR for the period of industrial prac-
tice and future professional activity
Participation in seminars of external specialists on 
innovations

Marketing research related 
to future practical activities
Development of own 
projects
Participation in grants 

5

Constructive feedback from 
the mentor/teacher 
Perception of the student as 
a professional 

Self-training 
Working with a mentor
Webinars
Online courses
Interactive learning methods
Consultations with representatives of organizations

Personal trainings 
Participation in conferences, 
forums in the areas of future 
professional activity
Participation in grants 
Competitions from employ-
ing organizations

It is necessary to implement a systematic ap-
proach to increase learning and cognitive, profes-
sional motivation and motivation in creative self-
realisation. 

Let us present the forms and methods of teach-
ing international students aimed at increasing moti-
vation in each course, taking into account the lead-
ing motives.

The result of the conducted work was a model 
of a systematic approach to increasing the motiva-
tion of international students in the process of stud-
ying at Russian universities. The proposed model 
is characterized by the following features:

– systematicity;
– complex approach (most methods and 

forms of training are aimed at the development of 
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several types of motivation and professional com-
petences);

– person-centered approach (IPR, construc-
tive feedback);

– the possibility to develop a certain type of 
motivation separately and all types of motivation 
(learning and cognitive, professional, motivation in 

creative self-realization) together.
Thus, a foreign student, having a significant 

stock of professional skills, knowledge and abili-
ties, is able to adapt to new external conditions, as 
well as to acquire new skills and knowledge neces-
sary for the successful development of his/her pro-
fessional activity.
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дошкольники; задержка психического развития.

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления формирования нравственных 
представлений у старших дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР). Задачи исследо-
вания выделялись следующие: определить понятие «нравственные представления»; подобрать диа-
гностический инструментарий для выявления уровня развития изучаемого процесса; разработать 
коррекционную программу по формированию компонентов нравственного воспитания старших до-
школьников с нарушением развития. В качестве методов исследования выступали: формирующий 
эксперимент и качественный анализ результатов исследования. Материалы, основные положения и 
выводы исследования могут быть использованы в практике работы педагога-психолога. 

Нравственные представления и эталоны 
ориентируют ребенка в общении с окружающи-
ми людьми и миром. В «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» отмечается, что «…духов-
но-нравственное развитие и воспитание граж-
данина России является ключевым фактором 
развития страны». Таким образом, дошкольный 
возраст является значимым этапом для форми-
рования нравственных представлений и эта- 
лонов.

Анализ психолого-педагогических ис-
следований таких авторов, как А.В. Бабаян,  
О.С. Богданова, И.С. Марьенко, И.Ф. Харламов, 
Т.П. Авдулова, Н.В. Мельникова, Г.М. Коджа-
спирова, А.Ю. Коджаспиров и других ученых 
показал, что основой нравственного сознания 
выступают знания. Накопление у детей стар-
шего дошкольного возраста знаний, личных 
наблюдений при их наглядно-чувственном вос-
приятии приводит к созданию образных пред-
ставлений, а далее превращению их в понятия. 
О.С. Богданова, И.С. Марьенко указывают, что 
сперва следует «формировать нравственные 
представления, а на их основе нравственные 

понятия» [1].
В целом, как замечает И.Ф. Харламов, пси-

хологический аспект содержания нравственно-
го воспитания включает в себя развитие у детей 
нравственного сознания, то есть «формирова-
ние у них потребностно-мотивационнй сфе-
ры и вооружение их знанием сущности, норм 
и правил морального поведения; выработку и 
развитие нравственных чувств; формирование 
и закрепление устойчивых умений, навыков и 
привычек; укрепление и совершенствование 
воли и других положительных черт характера» 
[1]. Т.П. Авдулова подчеркнула в нравственном 
развитии три взаимосвязанных сферы: «нрав-
ственное сознание, нравственное поведение и 
нравственные переживания» [2]. Н.В. Мельни-
кова в своих исследованиях установила место 
нравственных представлений в структуре нрав-
ственной сферы личности. По ее мнению, нрав-
ственное представление – это «компонент нрав-
ственного сознания, поскольку его содержание 
определяется системой представлений человека 
о нравственных нормах, понятиях, чувствах, 
поступках и поведении. В свою очередь, нрав-
ственное сознание выступает когнитивным 
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компонентом нравственной сферы личности в 
целом» [2].

Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров в 
педагогическом словаре дают следующее опре-
деление нравственных представлений – это 
«прочувствованные и пережитые детьми обра-
зы поведенческих эталонов людей в отношении 
к окружающему миру и самим себе, регулирую-
щие его собственное поведение» [1]. В рамках 
нашего исследования мы остановимся на дан-
ном определении.

К сожалению, исследования, посвященные 
изучению и развитию нравственного поведения 
у дошкольников с нарушениями психического 
развития, и, в частности с ЗПР, не столь много-
численны. Это собственные работы авторов, а 
также исследования Е.М. Антоновой, С.П. Ва-
сильевой, Д.М. Козловой и некоторых других 
ученых.

Опытно-экспериментальное исследование 
проводилось на базе ГДОУ ТО «Тульский дет-
ский сад для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья» города Тулы. В эксперименте 
участвовало 8 детей с задержкой психического 
развития. 

Говоря о результатах процесса формирова-
ния нравственных представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста с ЗПР, мы будем 
опираться на классификацию критериев и пока-
зателей Н.В. Космачевой [1]: 

а) когнитивный критерий и его показате-
ли – знание и понимание нравственных качеств 
личности, выступающих ценностями: доброта 
(добрый), злоба (злой), честность (честный), 
лживость (лживый), справедливость (справед-
ливый), жадность (жадный), щедрость (ще-
дрый), трудолюбие (трудолюбивый), лень (ле-
нивый); осознание и оценка нравственных норм 
(установление личной значимости); направлен-
ность на нравственные идеалы; 

б) эмотивный критерий и его показате-
ли – распознавание эмоциональных состояний 
другого человека (веселье, радость, грусть, 
удивление, испуг, сердитость, спокойствие); 
адекватное эмоциональное отношение к нрав-
ственным нормам и их принятие; проявление 
соответствующих эмоциональных реакций (ми-
мика, пантомимика) в ситуациях нравственных 
и безнравственных поступков; 

в) поведенческий критерий и его показа-
тели – способность к действию и установле-
нию межличностного взаимодействия в соот-
ветствии с нравственными представлениями 

о нормах и ценностях, стремление к оказанию 
действенной помощи, положительная направ-
ленность в поведении.

На основе выделенных критериев и по-
казателей нами были подобраны следую-
щие методики: «Моральные дилеммы» (автор  
Т.П. Авдулова), «Сказка» (автор Л.Ф. Фатихо-
ва), «Изучение действенности общественного 
и личного мотивов» (автор Е.П. Ильин), «Сю-
жетные картинки» (авторы Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина), «Незаконченные истории» 
(автор Г.А. Урунтаева, модификация Л.Ю. Со-
ломиной), «Как поступать» (автор И.Б. Дерма-
нова), методика «Изучение самооценки и мо-
рального поведения» (авторы Г.А. Урунтаева,  
Ю.А. Афонькина), «Изучение понимания эмо-
циональных состояний людей, изображен-
ных на картинке» (авторы Г.А. Урунтаева,  
Ю.А. Афонькина), диагностическое задание 
«Семья» (автор Е.Н. Бородина).

Результаты констатирующего этапа экспе-
римента показали, что нравственное поведение 
старших дошкольников с ЗПР характеризует-
ся низким уровнем осознания нравственных 
норм, слабо развитой способностью к мораль-
ным суждениям, малой возможностью сопод-
чинения мотивов поведения, невоспитанностью 
нравственных чувств. 

Так, в отношении осознания моральных 
норм у детей с ЗПР были выявлены низкие 
уровни развития нормы помощи по отноше-
нию к близким родственникам и по отноше-
нию к сверстникам (75 % и 87 % соответствен-
но), нормы щедрости по отношению к близким 
родственникам и по отношению к сверстникам  
(62 % и 87 % соответственно), нормы честно-
сти по отношению к близким родственникам и 
по отношению к сверстникам (50 % и 87 % со-
ответственно). Более 60 % дошкольников с ЗПР 
имеют низкий уровень понимания нравствен-
ного смысла социальных ситуаций, а 87 % ис-
пытуемых с ЗПР руководствуются в поведении 
исключительно узколичностными мотивами 
и не могут их подчинять социально значимым  
мотивам.

Задачи коррекционно-развивающей работы 
включали следующие направления: 

а) научить детей замечать нравственную 
сторону воспринимаемых поступков людей, со-
бытий, понимать их суть; 

б) содействовать накоплению и обобще-
нию эмоционально-положительного отношения 
к образам добрых героев и их поступкам; 
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в) формировать умение обоснованно оце-
нивать свои поступки и поступки других людей 
(«можно» – «нельзя», «хорошо» – «плохо»); 

г) учить соблюдать нравственные нормы 
поведения.

Формирование нравственных представле-
ний, по мнению И.А. Фархшатовой, М.С. Дав-
летовой, – это «процесс целенаправленного и 
организованного взаимодействия педагога и 
воспитанников с целью овладения последними 
нравственных норм, правил, отношений, кото-
рое эффективнее осуществляется в различных 
видах деятельности» [1].

И.Ф. Свадковский определяет следующие 
возрастные особенности старшего дошкольного 
возраста, на которые необходимо опираться при 
формировании нравственных представлений: 

а) «повышенная восприимчивость к усвое-
нию нравственных правил и норм; 

б) недостаточная осознанность нравствен-
ных действий, относительная несамостоятель-
ность нравственного поступка; 

в) ребенок ориентирован в своих нрав-
ственных действиях на последствия поступка 
(наказание или поощрение); 

г) отсутствие собственных нравственных 
убеждений; 

д) эмоциональное восприятие мира у стар-
шего дошкольника преобладает над рациональ-
ным» [1].

На первом этапе коррекционной работы 
решались задачи развития у дошкольников с 
ЗПР особого гуманистически направленного 
отношения к сверстникам и взрослым, фор-
мировалось осознанное стремление следовать 
нравственным нормам. Основными развиваю-
щими средствами здесь было чтение и обсуж-
дение художественной литературы, просмотр 
и обсуждение мультипликационных фильмов, 
этическая беседа, слушание музыки. Например, 
обсуждались нравственные нормы поведения 
по рассказам В.А. Осеевой, Л.Н. Толстого. 

На втором этапе происходило активное 
приобщение детей к практике нравственного 
поведения. Основными средствами коррекци-
онно-развивающей работы здесь были игры-
драматизации и организованные педагогом 
тематические сюжетно-ролевые игры, а также 
дидактические игры, способствующие отработ-
ке определенного сценария поведения в жиз-
ненных ситуациях. Эффективным средством 
коррекции являлись дидактические игры, на-
пример, «Объясни, зачем?», «Угадай настрое-
ние по картинке», «Вежливый трамвайчик» и 
другие.

Третий этап коррекционной работы был по-
священ созданию условий для развития у детей 
нравственных привычек на основе закрепления 
эталонов нравственного поведения. Для этого в 
повседневной жизни детей педагогом создава-
лись такие ситуации, которые требовали от них 
нравственного поведения. 

Таким образом, формирование у ребенка 
нравственных представлений и понятий помо-
гает человеку в выборе правильного поведения. 
Вследствие нравственного комплексного воспи-
тания поведение старших дошкольников с нару-
шением развития, их отношения с окружающи-
ми людьми приобретают черты нравственной 
направленности, развивается способность про-
извольно управлять поступками и чувствами на 
основе моральных требований. 

Нравственные представления старших до-
школьников имеют обобщенный образ о добре, 
зле, любви, красоте, понимании и проявлении 
доброжелательности, эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости, сопереживании чувствам 
других людей. У детей появляются собственные 
моральные суждения и оценки, первоначальное 
понимание общественного смысла нравствен-
ной нормы, увеличивается действенность нрав-
ственных представлений и социальная нрав-
ственность, то есть поведение ребенка начинает 
опосредоваться нравственной нормой.
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Аннотация: В настоящее время мы живем в быстроразвивающемся цифровом информацион-
ном мире. В связи с этим современное общество выдвигает новые требования к будущим специали-
стам: гибкость, системное мышление, мобильность, творческий подход ко всему, знание иностран-
ных языков. На сегодня специальности, связанные с информационными технологиями, вышли на 
первое место, так как без таких специалистов предприятия не могут быть конкурентными, суще-
ствовать и развиваться в постоянно изменяющемся мире. Целью данной статьи является представ-
ление результатов исследования, проведенного авторами в процессе формирования профессиональ-
но ориентированной иноязычной компетенции будущих специалистов в процессе преподавания 
иностранных языков. Для достижения этой цели использовались различные методы работы: анализ 
научной литературы по проблеме исследования, анализ способов формирования профессиональ-
ных компетенций и их связь со знанием иностранных языков. Гипотеза заключается в том, что 
формирование компетенций будущих специалистов в сфере веб-дизайна при изучении иностран-
ного языка тесно связано с формированием профессиональных компетенций этих специалистов. 
Результаты исследования были проанализированы и представлены в виде выводов и рекомендаций.

В условиях быстрого развития и измене-
ний современного информационного общества 
важной целью высшего образования становится 
формирование гармоничной творческой лично-
сти, которая способна быть мобильной в соци-
альной и профессиональной сферах, способна 
обеспечить постоянное и устойчивое развитие 
человечества в целом и области применения 
своих знаний в частности. Таким образом, воз-
никает необходимость новых взглядов на про-
цесс обучения, которые помогут эффективно и 
в короткие сроки прийти к этой цели. Обучение 
иностранному языку было и остается актуаль-
ной и неотъемлемой частью этого процесса.
Знание английского языка для будущего специ-
алиста в веб-дизайне сложно переоценить. Сле-
дующие факторы являются подтверждением.

1. В мире, где информационные техноло-
гии играют все более важную роль в повсед-
невной жизни и деловой среде, где большая 
часть онлайн-контента создана на английском 
языке, который является самым используемым 
языком в цифровом мире, понимание терминов 
прикладной информатики становится важным 
звеном между различными культурами и язы-
ковыми средами. От понимания документации 
и интерфейсов программного обеспечения до 
обучающих материалов и технических специ-
фикаций точная интерпретация терминов явля-
ется необходимым условием для эффективного 
обмена знаниями и опытом между специалиста-
ми из разных стран и культур. Большая часть 
онлайн-контента создана на английском языке, 
который является самым используемым язы-
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ком в цифровом мире. Таким образом, знание 
английского языка дает веб-дизайнеру возмож-
ность использовать много ресурсов, быть в кур-
се новых направлений и технологий, постоянно 
повышать свою квалификацию.

2. SEO (search engine optimization) – рабо-
та по улучшению позиций сайта в поисковой 
выдаче – очень важна для любого сайта. Мак-
симальная оптимизация содержания и изучение 
ключевых слов практически невозможны без 
знания английского языка. Полученные зна-
ния помогают сделать сайт привлекательней и 
более читабельным с точки зрения дизайна, а 
также помогает поднять релевантность в поис-
ковых системах. 

3. Английский язык помогает без препят-
ствий разбираться в функционале программ. 
Множество инструкций написаны на англий-
ском языке. Несмотря на то, что на русский 
язык инструкции переведены, более полная 
информация содержится в оригинале, изучив 
который, можно будет наиболее полноценно 
пользоваться программами и другими инстру-
ментами веб-дизайна. 

4. Современные компании могут охваты-
вать глобальную аудиторию, даже не будучи 
международными. Знание английского языка 
позволяет создавать интересный контент, кото-
рый может привлечь разнообразную аудиторию, 
расширить базу клиентов.

5. Знание английского языка не только 
расширяет кругозор, но и во много раз увели-
чивает возможности карьерного роста, откры-
вает новые перспективы, позволяя работать в 
международной компании, на международном 
рынке, тем более что сегодня это можно делать, 
не меняя места жительства. 

Для будущего специалиста в области при-
кладной информатики в дизайне формирова-
ние иноязычной компетенции тесно связано с 
профессиональной деятельностью. Так, напри-
мер, согласно компетенции, будущий специ-
алист должен уметь применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном языке, для академического и про-
фессионального взаимодействия, а веб-дизайн 
подразумевает работу с коммуникативными 
технологиями: 

– веб-дизайнер развивает профессиональ-
ные контакты;

– веб-дизайнер постоянно находится в по-
иске источников информации на русском и ино-
странном языках;

– веб-дизайнер обязательно использует 
информационно-коммуникационные техноло-
гии для поиска, обработки и представления ин-
формации;

– знание языка позволяет работать на 
большую аудиторию и быть более востребован-
ным специалистом;

– специализированную литературу, целе-
вые веб-сайты, даже форумы для дизайнеров 
лучше искать на англоязычных ресурсах.

Веб-дизайнеры не всегда имеют возмож-
ность представлять результаты профессиональ-
ной деятельности на различных публичных ме-
роприятиях, результаты их работы находятся в 
общем доступе и представлены широкому кру-
гу пользователей. 

Формирование профессионально ориенти-
рованной иноязычной компетенции будущих 
специалистов будет успешным при создании 
следующих условий: 

– выделять профессионально ориентиро-
ванной иноязычной компетенции ведущую роль 
при формировании личности инженера;

– использовать практико-ориентирован-
ный метод при формировании лингвистиче-
ской, предметной, профессиональной компетен-
ций будущего специалиста;

– производить соответствующую междис-
циплинарную интеграцию в процессе изучения 
иностранного языка.

Таким образом, профессионально ориен-
тированные иноязычные навыки и умения спо-
собствуют формированию профессиональных 
компетенций, помогают будущему специалисту 
понять отраслевые требования, начать справ-
ляться с задачами различной сложности в сво-
ей профессиональной деятельности. Необходим 
практико-ориентированный подход, который 
своей практической направленностью обеспе-
чивает конкурентоспособность специалиста на 
рынке труда. 

Вместе с теоретическими знаниями и уме-
ниями важным аспектом является создание та-
ких образовательных условий, при которых 
студент может получить квазипрофессиональ-
ный опыт, профессионально ориентированный 
иноязычный навык при изучении иностранного 
языка в профессиональной сфере. Создаются 
условия, при которых обучающиеся самостоя-
тельно решают практические задачи. Принцип 
вариативности помогает строить образователь-
ный процесс по индивидуальной траектории бу-
дущего специалиста. 
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В заключение следует отметить, что иноя-
зычная компетенция специалиста в области ди-
зайна сегодня считается неотъемлемой частью 
его профессиональной компетентности. 

Это дает возможность добиваться новей-
ших достижений в своей профессиональной об-
ласти и использовать эти знания на протяжении 
всей своей профессиональной деятельности. 
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Ключевые слова и фразы: профессиональная задача; педагог; учитель; процесс обучения; ре-
шение задач; этапы решения; самообразование; педагогическая деятельность. 

Аннотация: Целью статьи является исследование профессиональных задач современного учи-
теля информатики, а также этапы решения этих задач. На основании поставленной цели сформу-
лированы следующие задачи исследования: проанализировать данную тему в научной литературе, 
изучить определения профессиональной задачи педагога и содержания педагогической деятельно-
сти, определить особенности профессиональных задач учителя информатики, исследовать этапы 
решения задач педагога, рассмотреть самообразование как важный элемент профессионального 
мастерства, а также проанализировать виды деятельности процесса самообразования. Гипотезой 
исследования является предположение: выполнение профессиональных действий педагога по со-
ответствующим этапам, направленным на решение педагогических задач. При описании данного 
исследования использовались следующие методы: анализ научной и нормативно-правовой литера-
туры, обобщение и сравнительный анализ. В результате исследования определены профессиональ-
ные задачи современного учителя информатики, этапы решения этих задач, а также направления 
самообразования как основа профессионального становления педагога. Практическая значимость 
исследования предопределена возможностью применения полученных результатов в процессе под-
готовки бакалавров направления «Педагогическое образование. Информатика» – будущих педаго-
гов, а именно при изучении дисциплины «Решение профессиональных задач учителя».

Стремительное развитие экономики и ин-
формационного общества диктует и внедря-
ет новые правила во все области человеческой 
деятельности. Эти трансформации затронули 
и образовательную сферу. В результате совре-
менный учитель сталкивается с рядом сложных 
профессиональных задач, обусловленных бы-
стрым развитием информационных технологий 
и изменениями в образовательных стандартах. 
Особенно это коснулось педагогической дея-
тельности учителя информатики, так как новые 
информационные технологии радикально из-
менили содержание учебного предмета, а также 
внесли изменения в процесс обучения. Решение 
этих задач возможно только при наличии опре-
деленных знаний, навыков и умений, посколь-
ку именно педагоги играют ключевую роль в 
формировании будущих поколений, готовя их к 
успешной и творческой трудовой деятельности, 

завтрашних созидателей экономического роста 
страны и общества в целом.

В связи с этим целью данной статьи явля-
ется исследование профессиональных задач со-
временного учителя информатики, а также эта-
пы решения этих задач.

В современной научной литературе пробле-
ме профессиональных задач учителя уделяется 
значительное внимание. Так, Н.А. Костикова в 
своей статье рассматривает профессиональные 
задачи, которые педагог решает в процессе ор-
ганизации коммуникативной деятельности в 
электронной образовательной среде. Автор от-
мечает, что перечень задач, поставленных перед 
учителем, может расширяться и дополняться, 
так как напрямую зависит от изменений требо-
ваний к реализации и направлений дальнейшей 
модернизации образования [1]. Е.В. Корепанова 
и С.Ф. Подгорнова рассматривают педагогиче-



SCIENCE PROSPECTS. № 1(184).2025.104

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
скую задачу как системообразующую характе-
ристику педагогической деятельности. Авторы 
публикации акцентируют внимание на уров-
невом характере педагогической задачи, осно-
ванном на нормативной государственной цели, 
общественной задаче, задачах профессиональ-
ного сообщества, организационных задачах и 
инициативных задачах педагогов-практиков [2].  
О.М. Федосеева рассматривает профессио-
нальную задачу педагога как систему заданий 
по организации деятельности учителя как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. 
Автор в своей работе приводит примеры про-
фессиональных задач учителя и критерии их 
оценивания [3]. О. Даутова, давая определение 
профессиональным педагогическим задачам, 
акцентировала внимание на том, что каждая за-
дача «комплексна по своей сути и раскрывает-
ся через различные варианты проявления в ре-
альной профессиональной деятельности» [4].  
Э.А. Ислямова и С.З. Хаялиева в своей публи-
кации, описывая специфику педагогической 
деятельности, указывают о творческой направ-
ленности этой деятельности, которая «опреде-
ляется нестандартным решением простых за-
дач и созданием объективно нового в теории и 
практике обучения и воспитания» [5].

В научно-методической литературе понятие 
профессиональной задачи педагога интерпре-
тируется по-разному. Одним из понятий про-
фессиональных задач является педагогическая 
задача, которая рассматривается как реализо-
ванная ситуация обучения и воспитания. Дру-
гой подход к пониманию педагогической задачи 
рассматривается как результат осознания педа-
гогом цели обучения или воспитания, а также 
условий и методов ее реализации [4]. Кроме 
того, понятие профессиональной педагогиче-
ской задачи тесно связывают с понятием «зада-
ча», которое формулируется как обоснованное 
предписание для выполнения определенной 
последовательности действий, включающих 
требования, условия и планируемый результат, 
указанные в задании [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
профессиональная задача учителя определяется 
как педагогическая задача, решаемая педагогом 
в процессе обучения и воспитания.

Исследуя профессиональные задачи со-
временного учителя, следует рассмотреть про-
фессиональный стандарт педагога, в котором 
определены общепедагогическая функция и 
обучение как педагогическая деятельность, на-

правленная на проектирование и реализацию 
образовательного процесса. В профессиональ-
ном стандарте описаны следующие трудовые 
действия: 

• «разработка и реализация программ 
учебных дисциплин; 

• осуществление профессиональной дея-
тельности в соответствии с требованиями Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС); 

• участие в разработке и реализации про-
граммы развития образовательных организаций 
с целью формирования безопасной и комфорт-
ной образовательной среды; 

• планирование и проведение учебных за-
нятий; 

• систематический анализ эффективности 
учебных занятий и методов обучения; 

• организация и осуществление контроля 
и оценки учебных достижений, текущих и ито-
говых результатов освоения образовательной 
программы учащимися; 

• формирование универсальных учебных 
действий; 

• формирование навыков, связанных с ин-
формационно-коммуникационными технологи-
ями (ИКТ); 

• формирование мотивации к обучению; 
• объективная оценка знаний учащихся 

в соответствии с их реальными учебными воз-
можностями» [7]. 

В данном стандарте также перечислены не-
обходимые умения и знания для выполнения 
профессиональных трудовых функций учителя.

Из этого следует, что профессиональные 
задачи учителя решаются в процессе педаго-
гической деятельности, в результате которой 
осуществляются проектирование и реализация 
образовательного процесса, основанные на вы-
полнении соответствующих трудовых функций 
и на необходимых знаниях и умениях педагога.

В соответствии с ФГОС общего образова-
ния третьего поколения, основная цель педаго-
гической деятельности заключается в развитии 
личности детей в различных формах учебной 
деятельности с учетом их возрастных и индиви-
дуальных психологических и физиологических 
особенностей, осуществляя при этом следую-
щие виды деятельности: диагностическая, кон-
структивная, организаторская, гностическая, 
коммуникативная, рефлексивная, а также кон-
трольно-оценочная.

Таким образом, школьный педагог реализу-
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ет следующие направления педагогической дея-
тельности.

1. Обучение по общеобразовательным 
программам.

2. Формирование воспитательного процес-
са в образовательном учреждении, а также все-
сторонняя поддержка и воспитание личности 
учащихся.

3. Обеспечение различных видов деятель-
ности и общения учащихся.

4. Организация мероприятий, которые на-
правлены на укрепление здоровья учащихся, их 
физическое развитие, а также на нравственное 
развитие, интеллектуальное и эстетическое ста-
новление личности.

5. Социализация учащихся.
6. Воспитание и обучение детей с особы-

ми потребностями в развитии согласно прин-
ципам инклюзивного воспитательно-образова-
тельного процесса.

7. Сотрудничество с родителями учащихся 
и коллегами.

8. Методическое обеспечение образова-
тельного процесса [6].

9. Ведение деловой документации.
Инновационные изменения и цифровая 

трансформация в образовании требуют от со-
временных педагогов новых знаний, навыков и 
умений, что, в свою очередь, формулирует еще 
одну профессиональную задачу для учителя – 
самообразование. Особенно актуальна данная 
профессиональная задача для учителей инфор-
матики. Новейшие технологии в области ИКТ 
внедряются не только в образовательный про-
цесс, но и отражаются на содержании материа-
ла учебного предмета «Информатика». С 1 сен-
тября 2023 г. процесс обучения по информатике 
осуществляется в соответствии с федеральны-
ми образовательными программами, утверж-
денными от 18.05.2023 г. № 370, № 371. Струк-
тура основного содержания учебного предмета 
изменилась в соответствии с этими програм-
мами. В частности, изменились тематические 
разделы, такие как цифровая грамотность, тео-
ретические основы информатики, алгоритмы и 
программирование, информационные техноло-
гии [8; 9], а также увеличился объем часов по 
теме «Элементы алгебры логики». Для органи-
зации внеурочной деятельности был введен но-
вый учебный курс «Искусственный интеллект», 
который является базовым и углубленным для 
всех уровней общего образования. 

Проведенный анализ содержания учебного 

предмета «Информатика» и курса «Искусствен-
ный интеллект» показал, что педагогу необхо-
димы дополнительные знания, навыки и уме-
ния в таких темах, как язык программирования 
Python, технология параллельного программи-
рования, алгебра логики и законы алгебры ло-
гики.

Решение перечисленных профессиональ-
ных задач учителя осуществляется поэтапно. 
На первом этапе анализируется педагогическая 
ситуация, то есть выполняется оценка началь-
ных условий педагогических действий, объ-
ясняются и прогнозируются педагогические 
процессы, формулируются и принимаются диа-
гностические решения, а также прогнозируют-
ся результаты обучения и воспитания. Вторым 
этапом решения является целеполагание и пла-
нирование, в ходе которого выполняется про-
ектирование педагогических воздействий. На 
третьем этапе конструируется и реализуется 
педагогический процесс, а именно: обосновы-
вается выбор форм деятельности учащихся, 
разрабатываются управленческие действия пе-
дагога и действия обучающихся. На этапе регу-
лирования и корректирования, которые являют-
ся следующим этапом, оценивается успешность 
реализации педагогического процесса и педаго-
гических действий, а также осуществляется их 
корректировка посредством регулирования и 
корректирования. На заключительном этапе вы-
полняется итоговый контроль, в процессе кото-
рого полученные результаты сопоставляются с 
целями, анализируется эффективность методов, 
средств и организационных форм учебно-вос-
питательной работы [6].

Таким образом, решение профессиональ-
ных задач педагога включает в себя следующие 
этапы: анализ педагогической ситуации, целе-
полагание и планирование, конструирование и 
реализация педагогического процесса, регули-
рование и корректирование, а также итоговый 
контроль.

Немаловажную роль в педагогической 
деятельности современного учителя играет 
самообразование. Профессиональное само-
образование педагога – систематическая по-
знавательно-исследовательская деятельность, 
направленная на развитие профессиональных 
качеств с помощью средств самообучения, це-
лью которой является обеспечение непрерывно-
го профессионального становления в решении 
педагогических задач. Процесс самообразо-
вания педагога осуществляется по различным 
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направлениям на протяжении всей профес-
сиональной деятельности. Рассмотрим эти на-
правления. В профессиональном направлении 
изучаются вопросы теории преподаваемого 
предмета или дисциплины. Вопросы индиви-
дуальных особенностей обучающихся изучают-
ся в психолого-педагогическом направлении. 
Методическое направление раскрывает вопро-
сы педагогических технологий, а также форм, 
методов и приемов обучения. Вопросы имид-
жа, искусства общения, лидерских качеств, 
педагогического такта изучаются в психоло-
гическом направлении. Информационное на-
правление раскрывает вопросы компьютерных 
технологий, интернет-ресурсов и других источ-
ников информации. Важно отметить, что про-
цесс самообразования основывается на разных 
видах деятельности: 

• чтение научной литературы и обзор ин-
формации по учебному предмету, психологии; 

• изучение современных технологий, ме-
тодик и форм обучения;

• решение упражнений, задач повышен-
ной сложности по предмету;

• посещение семинаров, тренингов, уро-
ков коллег; 

• систематическое прохождение курсов 
повышения квалификации; 

• участие в профессиональных конкурсах 
и мастер-классах, проведение открытых уроков; 

• изучение передового педагогического 
опыта и т.д.

Таким образом, самообразование педагога 
способствует повышению профессионального 
мастерства, в частности, повышению качества 
преподавания, разработке методических посо-
бий и дидактических материалов, ведению ис-
следовательской работы, разработке новых ме-
тодов и форм обучения, а также формированию 
педагогического опыта.

Подводя итоги исследования, были сформу-

лированы следующие выводы. 
1. Профессиональная задача учителя – пе-

дагогическая задача, реализуемая педагогом в 
процессе обучения и воспитания.

2. Педагогическая деятельность основыва-
ется на проектировании и реализации процесса 
обучения и воспитания, базирующихся на вы-
полнении трудовых функций.

3. Анализ педагогической ситуации, пла-
нирование и реализация педагогического воз-
действия, а также регулирование и анализ полу-
ченных результатов составляют этапы решения 
профессиональных задач педагога.

4. Самообразование – непрерывный про-
цесс познавательно-исследовательской деятель-
ности, направленный на развитие профессио-
нальных качеств педагога.

В итоге можно сказать, что внедрение в 
процесс обучения новых технологий и методов 
ставит перед педагогами новые профессиональ-
ные задачи, решение которых базируется на 
новых знаниях, умениях и навыках и осущест-
вляется поэтапно в процессе педагогической 
деятельности разных видов, таких как диагно-
стическая, конструктивная, организаторская, 
гностическая, коммуникативная, рефлексивная, 
контрольно-оценочная. Важно отметить, что 
большое значение в профессиональной деятель-
ности учителя также имеет процесс самооб-
разования, который является одним из базовых 
составляющих его педагогического мастерства.

Итак, решение профессиональных задач 
современного учителя информатики – это не-
прерывный процесс, требующий постоянного 
самосовершенствования и адаптации к изме-
няющимся условиям и требованиям общества 
и страны. Умения решать профессиональные 
задачи и самообразовываться должны форми-
роваться в процессе подготовки будущих педа-
гогов, а именно при изучении дисциплины «Ре-
шение профессиональных задач учителя».
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Аннотация: Цель работы – анализ психолого-педагогических аспектов подготовки сотрудни-
ков полиции к взаимодействию с уязвимыми группами населения в условиях кризисных ситуаций. 
Проблема исследования обусловлена недостаточной разработанностью вопроса. Гипотеза иссле-
дования состоит в том, что обучение должно включать не только теоретическую подготовку, но и 
практическую отработку полученных знаний, что позволит сотрудникам быть готовыми к любым 
нештатным ситуациям. Авторы использовали метод анализа и обобщения педагогического опыта. 
Результаты исследования: изучены психолого-педагогических основы подготовки сотрудников по-
лиции к взаимодействию с уязвимыми группами населения в условиях кризисных ситуаций.

Согласно определению, данному ВОЗ, 
«уязвимая группа населения – это какая-либо 
группа или часть общества с более высоким по 
сравнению с другими группами или остальным 
обществом риском подвергнуться мерам дис-
криминационного характера, насилию, стать 
жертвами природных катастроф или экономи-
ческих кризисов» [2]. То есть, уязвимые группы 
граждан можно определить как категории насе-
ления, которые в силу своих физических, пси-
хологических или социальных характеристик 
нуждаются в дополнительной защите и под-
держке, особенно в условиях кризисных ситуа-
ций (дети, пожилые люди, беременные женщи-
ны и лица с инвалидностью).

Под кризисными условиями следует по-
нимать обстоятельства или события, которые 
существенно нарушают нормальное функцио-
нирование организации, общества или государ-

ства, характеризующиеся высокой степенью 
неопределенности, дестабилизацией обще-
ственного или государственного положения, 
повышенной степенью опасности для жизни 
и здоровья людей, сохранности материальных 
и культурных ценностей и требуют немедлен-
ных мер реагирования (чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, экономи-
ческий кризис, политическая дестабилизация, 
массовые протесты и беспорядки, межнацио-
нальные и межконфессиональные конфликты). 

Обстоятельства, требующие оперативного 
реагирования, способности к быстрой адапта-
ции к особым условиям и высокой психоло-
гической устойчивости для уязвимых групп 
граждан, усугубляются дополнительными ба-
рьерами, такими как ограниченная мобиль-
ность, нарушение когнитивных функций, 
психологическая несформированность и огра-
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ниченный доступ к ресурсам, что значительно 
затрудняет обеспечение их безопасности в экс-
тремальных условиях [1]. 

Сотрудники органов внутренних дел, как 
представители государственной власти, не-
редко в своей деятельности взаимодействуют 
с указанными группами населения. Ввиду на-
личия определенных особенностей, связанных 
с ограниченными возможностями данных лиц, 
сотрудники проходят специальные програм-
мы обучения, которые направлены на форми-
рование знаний, умений и навыков общения с 
установленными категориями граждан, кото-
рые нуждаются в особом подходе, основанном 
на эмпатии, уважении к их специфическим по-
требностям и умении выстраивать диалог, что 
особенно важно при работе с детьми, пожилы-
ми и инвалидами. 

Отметим, что данные образовательные про-
граммы в большинстве своем не подразумевают 
обучение сотрудников особенностям работы с 
уязвимыми группами в кризисных условиях, 
что является серьезной проблемой. Мы счита-
ем, что данное направление обучения является 
неотъемлемой частью профессиональной под-
готовки сотрудника, поскольку обусловлено 
необходимостью формирования компетенций, 
позволяющих не только принимать грамотные 
решения в различных кризисных ситуациях, на-
пример, ограниченности времени при участии в 
спасательных работах, но и учитывать психоло-
гические и физические особенности уязвимых 
групп населения. 

Одним из ключевых моментов подготовки 
сотрудников к работе в особых условиях явля-
ется умение сохранять спокойствие в условиях 
высокой напряженности, так как не стоит ис-
ключать фактор воздействия кризисных ус-
ловий на психику самого сотрудника органов 
внутренних дел. Программы обучения должны 
включать также способы и средства противо-
действия стрессовым состояниям психики, 
изучение способов саморегуляции. Особое 
внимание занимает тренировка навыков ком-
муникации в условиях стресса для того, чтобы 
сотрудники могли адаптировать свой стиль об-
щения к личностным особенностям взаимодей-
ствующего с ним лица. 

Общение должно быть четким, понятным 
и максимально адаптированным к текущей си-
туации и к тому человеку или группе граждан, 
с которыми сотрудник разговаривает. Напри-
мер, при взаимодействии с людьми с различ-

ными психическими отклонениями, сотрудни-
ки полиции должны соблюдать дистанцию, 
комфортную для человека, говорить медленно, 
использовать короткие и простые фразы, избе-
гая сложных терминов или резких замечаний. 
Сложно представить выполнение всех перечис-
ленных правил в условиях, например, всеобщей 
паники, нередко возникающей при чрезвычай-
ных ситуациях. Лицо с психическим отклоне-
нием или ребенок в таком случае способны на 
непредсказуемую реакцию. Сотрудники поли-
ции должны учитывать невербальные сигналы, 
язык тела и эмоции человека, поскольку эти 
признаки могут быть ключевыми для правиль-
ной оценки состояния человека и выбора той 
или иной манеры поведения. 

Без соответствующей подготовки сотрудни-
ки органов внутренних дел могут испытывать 
трудности при общении с уязвимыми группами 
граждан. Это может проявляться в недопони-
мании со стороны гражданина, ошибочной ин-
терпретации его поведения или неспособности 
быстро и грамотно реагировать на острые эмо-
циональные состояния, что может усугубить 
состояние этих граждан.

Кроме того, в случае нарастающей паники 
реакция «уязвимого» человека может сопро-
вождаться агрессией и неконтролируемыми 
действиями, способными навредить жизни и 
здоровью не только сотрудника полиции, но и 
окружающих граждан. Учитывая правовые и 
этические ограничения, возникающие у сотруд-
ника при применении специальных средств и 
огнестрельного оружия в отношении отдельных 
категорий граждан, программа обучения также 
должна включать в себя алгоритмы действий 
при неадекватном и агрессивном поведении 
лица, угрожающем жизни и здоровью граждан 
или сотрудника полиции.

Вышеперечисленное подчеркивает важ-
ность внедрения изучения отдельных аспектов 
работы с уязвимыми группами населения в кри-
зисных ситуациях в программы профессиональ-
ной подготовки сотрудников полиции. Такие 
программы должны включать:

• изучение основ психологии наиболее 
типичных уязвимых групп;

• практическую отработку навыков ком-
муникации, в том числе путем моделирования 
кризисных ситуаций; 

• методы деэскалации конфликтов; 
• развитие навыков психологической 

устойчивости сотрудников. 
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При создании образовательных программ 
по данному направлению требуется сотрудни-
чество со специалистами в различных сферах 
деятельности, такими как психологи, социаль-
ные работники, воспитатели, учителя и врачи, 
что обеспечивает комплексный подход к ре-
шению проблем уязвимых групп населения. 
Использование разработанных методик и их 
адаптация к деятельности органов внутренних 
дел в особых условиях и кризисных ситуациях 
способствует обеспечению соответствующе-
го уровня безопасности как сотрудников, так и 
граждан, а также гарантирует соблюдение их 
прав и законных интересов. 

Междисциплинарный характер такого об-
учения помогает формированию у сотрудников 
органов внутренних дел навыков и знаний, не-
обходимых для адекватной оценки ситуации, 
быстрой реакции на изменяющиеся обстоятель-

ства и принятия решения, направленного на ми-
нимизацию рисков для всех участников кризис-
ных ситуаций. 

Таким образом, обучение сотрудников 
полиции для работы с уязвимыми группа-
ми населения в кризисных условиях являет-
ся актуальным, поскольку напряженность на 
международной арене стремительно возрас-
тает в виде угроз терроризма, экономических 
кризисов и эпидемий различных заболеваний, 
также оно будет способствовать обеспечению 
безопасности тех, кто находится в уязвимом по-
ложении. Важно, чтобы обучение включало не 
только теоретическую подготовку, но и практи-
ческую отработку полученных знаний, что по-
зволит сотрудникам быть готовыми к любым 
нештатным ситуациям, повышая их способ-
ность к обеспечению защиты граждан и оказа-
нию им помощи.
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Аннотация: Цель исследования – анализ особенностей преподавания дисциплин антидопин-
говой направленности, реализуемых в физкультурном университете. Перед авторами стояли сле-
дующие задачи: изучить нормативно-правовые документы, провести оценку публикаций в области 
методики преподавания, а также оценить мнения студентов об эффективности реализации дисци-
плины. Гипотеза исследования: профессиональная образовательная программа дисциплины «Про-
филактика применения допинга» повышает уровень антидопинговой культуры и информированно-
сти студентов. Достигнутые результаты свидетельствуют, что обучающиеся стали более осознанно 
подходить к вопросам борьбы с использованием запрещенных субстанций и приблизились к фор-
мированию культуры нулевой терпимости к допингу.

Сегодняшние реалии диктуют жесткие 
требования в области антидопингового обра-
зования. Нельзя допускать, чтобы спортсмены 
или персонал спортсмена имели пробелы в об-
ласти антидопингового контроля [2]. Несмотря 
на четкие определения и активную работу рос-
сийского антидопингового агентства возникает 
множество толкований статей антидопингового 
кодекса. Даже сейчас на семинарах от РУСА-
ДА авторы встречают кейсы, связанные с пере-
дачей спортсмену недостоверной информации. 
Например, один из спортсменов говорит до-
пинг-инспектору, что имеет право отказаться от 
сдачи допинг-пробы до 3 раз за год. Конечно, 
это в корне неверно, и заставляет задуматься о 
ранних этапах реализации антидопингового об-
разования. 

Часто спортсмены, персонал спортсме-
на проходят обучение от РУСАДА только 
формально, ищут ответы на просторах масс-
медийного пространства и не вдумываются в 
содержание вопроса и тем более в верные от-
веты. Так, на начало года от РУСАДА поступи-
ла информация касательно двух спортсменов с 
удивительно похожими ситуациями. Факт об-
наружения запрещенного вещества в пробе они 

объяснили тем, что не были информированы 
о мельдонии и его статусе запрещенной суб-
станции. 

Вроде бы возможности онлайн-образова-
ния безграничны – это дистантность, большой 
охват аудитории, технологичность [5]. Однако 
данные примеры четко иллюстрируют, что пе-
дагогические аспекты антидопингового образо-
вания должны включать не только современные 
технологии, но и ценностную направленность 
на формирование культуры нулевой терпимости 
к допингу. Ценности спорта должны трансли-
ровать идею честной и благородной игры, как 
раз то, что пропагандировал Александр де Ме-
род, возглавлявший антидопинговую комиссию 
МОК на протяжении 35 лет [3]. 

Авторы формулируют следующую цель ис-
следования – проанализировать особенности 
преподавания дисциплин антидопинговой на-
правленности, реализуемых в ФГБОУ ВО Сиб-
ГУФК. Для реализации целей исследования 
был проведен анализ актуальных правовых ис-
точников в области антидопингового обеспе-
чения, также проведена оценка современных 
публикаций в области педагогики и методики 
преподавания антидопинговых дисциплин. Ав-
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торами рассмотрена основная профессиональ-
ная образовательная программа дисциплины 
«Профилактика применения допинга» в ФГБОУ 
ВО СибГУФК. Данная программа реализует-
ся в 5 семестре у обучающихся по профилям: 
Физическая реабилитация, Физкультурно-спор-
тивное образование, Туристско-рекреационная 
деятельность. Важным аспектом исследования 
являлась оценка мнений студентов об эффек-
тивности реализации дисциплин по антидопин-
говому обеспечению. Для этого студентам было 
предложено пройти анкетирование до начала 
изучения дисциплины и после ее окончания. 
В исследовании приняли участие 85 студентов 
СибГУФК.

Учебный курс «Профилактика применения 
допинга» включает в себя 10 часов лекцион-
ных занятий и 13 семинаров. Данный предмет 
ставит своей целью изучить систему научно-
практических знаний, умений и компетенций 
в области профилактики допинга в спорте, на-
делить обучающихся актуальными знаниями 
о правовой базе и организациях, связанных с 
антидопинговым обеспечением. Важно сформи-
ровать понимание ценности и необходимости 
предотвращения применения допинга в спорте, 
а также готовности к реализации мероприятий 
по профилактике применения допинга в своей 
профессиональной деятельности. Лекционные 
занятия направлены на формирование актуаль-
ных знаний, связанных не только с правовым 
регулированием, но и с фармакологической со-
ставляющей. Семинары, в свою очередь, наце-
лены на закрепление теоретического материала 
и отработку различных кейсов. 

Помимо этого, авторы считают очень важ-
ным научить будущих профессионалов в обла-
сти физической культуры и спорта адекватным 
правилам обучения антидопинга, необходимо-
сти учитывать возрастную категорию участни-
ков профилактических мероприятий [6]. При 
реализации образовательной профессиональной 
программы важно обратить внимание обучаю-
щихся на умение ориентироваться на возраст-
ные особенности детей и правильное истолко-
вание требований. Много времени на занятиях 
авторы уделяют умению ориентироваться на 
сервисе list.rusada.ru – здесь осуществляется 
проверка отечественных лекарственных пре-
паратов. Умение работать с информацией, с 
онлайн-сервисами и, несомненно, ориентиро-
ваться на сайте РУСАДА – важнейший аспект 
профессионального роста специалиста в обла-

сти физической культуры и спорта [1]. 
Правовые аспекты антидопингового обе-

спечения в рамках глобальной борьбы с ис-
пользованием запрещенных средств и методов 
в связи с их сложностью авторы рассматривают 
тщательно и подробно. Так, РФ ратифицирова-
ла Конвенцию Совета Европы против примене-
ния допинга в спорте в 1991 г. [7]. Ключевым 
документом, который оформляет систему вза-
имоотношений по борьбе и противодействию 
допинга в спорте является Федеральный Закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в РФ». Редакция данного закона 
предусматривает передачу особых полномочий 
РУСАДА, которые включают в себя принятие, 
разработку и утверждение общероссийских 
антидопинговых правил. Это, в свою очередь, 
подчеркивает независимость российского анти-
допингового агентства и усиливает его положе-
ние в системе антидопинговых мер. Студенты 
должны четко ориентироваться в системе по-
тенциальных санкций, осознавать возможность 
и сроки дисквалификации и вероятность анну-
лирования результатов соревнований [2].

Интересным для изучения представляется 
система взаимодействия РУСАДА с региона-
ми, включающая в себя составление рейтинга 
согласно эффективности реализуемых мер по 
антидопинговой программе [4]. Данный ин-
струмент действительно стал рабочим, четко 
показывая, что необходимо доработать и какие 
приоритеты поставить в антидопинговой поли-
тике на данный момент. 

Согласно проведенному опросу среди сту-
дентов перед освоением дисциплины, боль-
шинство респондентов (83 %) склоняются к 
тому, что большой спорт – это результат ис-
пользования запрещенных препаратов, и на 
самом деле не осуждают спортсменов. Одна-
ко если дело касается здоровья их близких, то 
вот тут то и проявляется противоречие, на во-
прос о необходимости применения их близки-
ми родственниками, почти единогласно (98 %) 
отвечают «нет». Интересно еще и то, что 60 % 
опрошенных, хоть и признают некоторую опас-
ность использования допинг-препаратов, все же 
считают, если их правильно использовать, они 
принесут больше пользы, а не вреда. 

86 % опрошенных отмечают ненужность 
данного предмета для учителей физической 
культуры или, например, фитнес-инструкторов. 
Это в корне не верно, так как именно учителя 
физкультуры должны доносить до подраста-
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ющего поколения ценности спорта, важность 
честной игры и уважения к сопернику. 

После изучения дисциплины «Профилакти-
ка применения допинга» результаты опроса ре-
спондентов значимо изменяются: 

– формируется больше осознанности в 
основах антидопингового регулирования; 

– появляется понимание необходимо-
сти антидопингового контроля в обществе как 
основном регуляторе не только чистоты спор-
тивных побед, но и здоровьесбережения спорт-
сменов; 

– значимые изменения произошли в са-
мом понимании слова «допинг» – 98 % ре-
спондентов ответили, что это не просто запре-
щенное вещество, а нарушение одного или 
нескольких антидопинговых правил. 

В заключение следует отметить, что авторы 
указывают на необходимость введения анти-
допингового образования на различных этапах 
спортивной подготовки, и, конечно же, на обя-
зательное его изучение в рамках подготовки 
специалистов с высшим физкультурным обра-
зованием. 
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вания. 

Аннотация: В статье на примере специальности «Математика и прикладная математика» Хэй-
хэского университета представлено исследование подходов к реформированию системы образова-
тельной практики с учетом культурных особенностей приграничных регионов. Основной целью 
работы является создание интегрированной модели практической подготовки, ориентированной на 
решение проблем недостаточной структурированности, интеграции с образовательным процессом 
и учета региональной специфики. В исследовании использованы методы сравнительного анализа 
образовательных моделей, систематизации практических платформ, а также проектирования ин-
теграционной структуры обучения. Результаты демонстрируют успешную интеграцию теоретиче-
ского и практического обучения, повышение трудоустройства выпускников (97,32 %) и улучшение 
качества подготовки педагогов. 

Актуальность данной работы обусловлена 
тем, что система образовательной практики пе-
дагогических специальностей в региональных 
вузах прикладной направленности Китая имеет 
такие проблемы, как слабая структурирован-
ность, недостаточная интеграция с другими об-
разовательными элементами, отсутствие учета 
культурной специфики региона, что ограничи-
вают эффективность образовательной практики 
как ключевого элемента подготовки кадров.

Данная работа направлена на решение су-
ществующих проблем образовательной прак-
тики на примере подготовки специалистов по 
направлению «Математика и прикладная мате-
матика» Хэйхэского университета и демонстри-
рует модель построения системы образователь-
ной практики, которая может быть полезной 

для подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области педагогики в аналогич-
ных образовательных учреждениях (Ван Янь, 
Сунь Цуйхун, 2022).

Образовательная практика является важ-
нейшим компонентом профессиональной под-
готовки педагогов и включает три ключевых 
этапа: ознакомительную практику, педагогиче-
скую стажировку и исследовательскую прак-
тику. Эффективное построение комплексной 
системы образовательной практики служит ос-
новой для ее успешной реализации, что обеспе-
чивает поэтапное развитие педагогических на-
выков студентов (Лю Хуэй, 2023). Рассмотрим 
подробнее ключевые проблемы, которые воз-
никают в процессе образовательной практики в 
региональных вузах прикладной направленно-
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сти Китая. 

1. Недостаточная структурированность 
системы практического обучения. 

Текущая система практического обучения 
характеризуется низкой систематизацией и сле-
дующими проблемами: 

– однообразие содержания практики и ме-
тодов ее оценки; 

– отсутствие интеграции этапов ознако-
мительной, педагогической и исследователь-
ской практики в единую программу; 

– низкая эффективность механизма двой-
ного наставничества из-за нехватки квалифици-
рованных руководителей. 

2. Недостаточная интеграция с другими 
образовательными элементами. 

Система подготовки кадров в значительной 
степени ориентирована на преобладание теоре-
тического обучения с дополнительным практи-
ческим компонентом, что приводит к следую-
щим проблемам: 

– отсутствие систематизации и целена-
правленности в развитии педагогических на-
выков; 

– несоответствие этапов практического 
обучения требованиям к выпускнику и целям 
подготовки, отсутствие их координации; 

– невыполнение требований выпускной 
квалификации и целей подготовки высококва-
лифицированных преподавателей. 

3. Отсутствие учета культурной спец-
ифики региона в процессе образовательной  
практики.

Например, Хэйхэский университет, рас-
положенный на границе с Россией, обладает 
уникальными географическими и культурны-
ми особенностями, которые недостаточно ин-
тегрированы в подготовку педагогов. С целью 
формирования учителей, способных к «любви 
к преподаванию, готовности и мастерству в об-
учении», необходима модель, ориентированная 
на следующие аспекты:

– координацию работы в университете и 
за его пределами;

– сочетание аудиторного обучения с внеа-
удиторной практикой;

– интеграцию первой и второй учебных 
сред (Пэн Линъи, 2022; Чжан Хайянь, 2008).

Образовательная практика в китайских ву-
зах основана на концепции UGS, которая соче-
тает аудиторное и внеаудиторное обучение, ра-
боту в университете и на внешних площадках, 
онлайн- и офлайн-форматы, профессиональную 

практику и социальную деятельность, а также 
подготовку с трудоустройством. Для эффектив-
ной реализации практики разработана иннова-
ционная модель сотрудничества между госу-
дарственными и частными образовательными 
учреждениями, обеспечивающая оптимальное 
использование их ресурсов. 

Важное внимание уделяется двойному на-
ставничеству, при котором взаимодействуют 
университетские преподаватели и школьные 
педагоги. Развитию педагогических навыков 
студентов способствует сообщество для со-
вместного обучения, объединяющее ресурсы 
различных образовательных структур. Практи-
ка охватывает не только городские школы, но и 
образовательные учреждения сельских и при-
граничных районов Китая (Иванов, 2011). 

Интеграционная модель сотрудничества 
государственных и частных школ позволяет 
эффективно использовать образовательные ре-
сурсы. Частные школы предоставляют платфор-
мы для освоения профессиональных навыков, 
особенно в период каникул, а государственные 
школы демонстрируют строгую организацию и 
управление. Механизм двустороннего выбора 
стимулирует профессиональное развитие сту-
дентов, обеспечивая соответствие практики их 
карьерным планам, результатам работы и отзы-
вам работодателей. 

Отметим, что в ходе исследования была 
построена интегрированная система образова-
тельной практики, объединяющая все этапы: 
общую, педагогическую, предметную, интен-
сивную и внеаудиторную практику, а также 
тренировку профессиональных навыков по мо-
дели «базовые навыки + расширенные компе-
тенции». 

Разработанная система включает трехмер-
ную модель подготовки кадров, охватывающую 
четыре года бакалавриата и ориентированную 
на формирование высококвалифицированных 
педагогов. Модель базируется на концепции  
«5–6–5», которая предполагает сочетание теоре-
тического и практического обучения, аудитор-
ных и внеаудиторных занятий, университетской 
и школьной практики, а также социальных и 
профессиональных задач (Цзян Сюй, 2019). 

Практическая подготовка организована 
в рамках многоступенчатой системы «4 + N», 
включающей базовую тренировку педагогиче-
ских навыков, ознакомительную практику, пе-
дагогическую стажировку, исследовательскую 
практику и дополнительные виды деятель-
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ности. Реализация программы основывается 
на пяти уровнях: развитие базовых навыков, 
этапность ознакомительной практики, профес-
сиональная направленность стажировки, нор-
мативность исследовательской работы и регу-
лярность расширенных занятий. 

Данная модель обеспечивает интеграцию 
обучения, социализации и исследовательской 
деятельности, формируя непрерывную систему 
подготовки педагогических кадров, что пред-
ставлено в табл. 1. 

На основе «трех этапов» (ознакомитель-
ная практика, педагогическая стажировка, ис-
следовательская практика), направленных на 
достижение требований выпускной квалифи-
кации, в рамках исследования разработан план 
практической подготовки и оценки студентов. 
Интеграция содержания практики охватывает 
развитие педагогической этики, участие в об-
разовательной деятельности, формирование 
навыков управления школьным коллективом 
и проведение образовательных исследований. 
Практическое содержание строится на последо-
вательной взаимосвязи между блоками с углу-
блением задач, адаптированных к современным 
образовательным методам и концепциям. 

С целью укрепления базовых навыков и 
профессиональных компетенций на базе ки-
тайских вузов успешно реализовал себя план 
тренировки и оценки педагогических навыков 
«Базовые навыки+». Эффективность подготов-
ки обеспечивается четкими критериями оценки, 
охватывающими все этапы обучения, и органи-
зацией выставок практических достижений сту-

дентов. Данные меры способствуют всесторон-
нему развитию педагогических компетенций и 
позволяют продемонстрировать полученные ре-
зультаты на практике (Bie D., Yi M., 2014).

Отметим, что немаловажным фактором 
успешной образовательной практики в услови-
ях приграничных территорий Китая и России 
играет культурологический аспект, базирую-
щийся на специализированной инфраструктуре 
и интеграции культурных особенностей регио-
на в учебный процесс. С данной целью в при-
граничных районах КНР созданы образователь-
ные площадки, включая музеи и исторические 
экспозиции, объединенные в «единый образова-
тельный центр». С помощью модели «классная 
практика + приграничная культура + три вида 
опыта» студенты развивают педагогическую 
этику, правовую культуру и профессиональные 
навыки. В учебный план китайских учебных 
заведений введена дисциплина «Приграничная 
культура», акцентирующая внимание на патри-
отическом воспитании и моральных качествах. 

Международное сотрудничество с Росси-
ей включает совместные мероприятия, такие 
как Международная математическая олимпиа-
да и культурный обмен, а также введены курсы 
русского языка и дисциплины в соответствии с 
международными стандартами преподавания 
математики (Чжан Янь, Лэй Тинтин, 2020).

В итоге отметим, что система образователь-
ной практики Хэйхэского университета доказа-
ла свою эффективность, обеспечивая высокий 
уровень подготовки педагогических кадров. В 
2023 г. трудоустройство выпускников состави-

Таблица 1. Интегрированная модель трехмерной системы практического обучения

Семестр Базовые навыки Ознакомительная педа-
гогическая практика

Педагогическая стажи-
ровка

Исследовательская педаго-
гическая практика

1

Тренировка педаго-
гических профес-
сиональных навыков 
«Базовые навыки + 
Расширенные компе-
тенции»

2 Осознание и восприятие

3 Опыт обучения

4 Опыт обучения

5 Внутренняя проработка

6 Внутренняя проработка

7 Практика на рабочем месте

8 Рефлексия и исследование

Практика N-курсов / Руководство ведущих педагогов / Участие в конкурсах / Социальная практика / Вторая учебная 
среда
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ло 97,32 %, из них 65,21 % начали работать в 
сфере образования, а 58,03 % – в средних шко-
лах. Все выпускники получили педагогическую 
квалификацию, а 10,16 % продолжили обучение 
в аспирантуре. Представленная в рамках иссле-

дования система может служить моделью для 
подготовки педагогов в региональных вузах, 
ориентированных на прикладное образование, 
и способствует формированию высококвалифи-
цированных специалистов.

Данная статья является одним из результатов исследования построения трехмерной обра-
зовательной системы, адаптированной для подготовки прикладных инновационных специалистов 
на основе теории TRIZ (номер проекта – 2018-KYYWF-1265), финансируемого Департаментом 
образования провинции Хэйлунцзян.
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Аннотация: Цель исследования заключается в изучении особенностей управления проектом 
повышения конкурентоспособности организации. Для достижения данной цели были решены 
следующие задачи: раскрыты теоретические аспекты разработки и управления проектом повыше-
ния конкурентоспособности организации, изучены технологические особенности осуществления 
проектной деятельности в системе управления конкурентоспособностью в ООО Липецкая про-
мышленно-строительная компания «Интерстройгрупп» (ООО ЛПСК «Интерстройгрупп»), прове-
дена оценка внутренней и внешней среды исследуемого предприятия, а также сделан анализ его 
конкурентоспособности. Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что проект 
повышения конкурентоспособности ООО ЛПСК «Интерстройгрупп» будет успешным, если пред-
варительно будет сделана оценка технологических особенностей осуществления проектной дея-
тельности в системе управления конкурентоспособностью, а также если проект будет разработан с 
учетом оценки внутренних и внешних факторов и с экспертной оценкой рисков. 

Актуальность темы данного исследования 
заключается в том, что в современных услови-
ях российским предприятиям необходимо по-
вышать уровень своей конкурентоспособности, 
что очень важно для укрепления положения на 
рынке. Под конкурентоспособностью понима-
ется способность предлагать товары и услу-
ги, которые выделяются на фоне аналогичных 
предложений других компаний благодаря свое-
му качеству, что, в свою очередь, способствует 
формированию устойчивого уровня прибыли и 
улучшению рыночных позиций. Основные ха-
рактеристики конкурентоспособности органи-
зации – это качество товаров и обслуживания, 
адекватная рыночная цена, наличие положи-
тельной репутации, способность к инновациям, 
эффективность управления, доступность про-
дукции [2, с. 32]. Только те экономические 
субъекты, которые уделяют этому значительное 
внимание, смогут не только упрочить свои ры-
ночные позиции, но и динамично развиваться. 
Значение конкурентоспособности для россий-

ских предприятий сегодня возрастает на фоне 
новых внешних и внутренних угроз и рисков. 

Для повышения конкурентоспособности 
необходимо использовать инструментарий про-
ектного менеджмента, позволяющего повысить 
эффективность управления любым проектом. В 
рамках проектного подхода деятельность по со-
вершенствованию конкретного процесса в орга-
низации разбивается на совокупность проектов, 
а каждый проект, в свою очередь, содержит ряд 
проектных мероприятий. Проект – это опреде-
ленный набор действий, предпринимаемых с 
учетом установленных ограничений для транс-
формации управляемого объекта. Проектные 
мероприятия отражаются в плане проекта, как 
правило, в виде рабочего разбитого структури-
рованного плана, сетевого графика или других 
инструментов проектного управления. Они яв-
ляются основой для планирования, мониторин-
га и контроля над ходом реализации проекта. 
Основными свойствами проектных меропри-
ятий в проектном управлении являются опре-
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деленность, взаимосвязанность, измеримость, 
управляемость. Успешное выполнение всех 
проектных мероприятий гарантирует достиже-
ние целей проекта в запланированные сроки и в 
пределах запланированного бюджета. За реали-
зацию каждого проектного мероприятия отвеча-
ет конкретное ответственное лицо [1, с. 43].

Разработка и управление проектом повы-
шения конкурентоспособности организации 
позволяет оптимизировать все процессы, свя-
занные с укреплением ее рыночных позиций, 
причем как с точки зрения их организацион-
ных аспектов (сроки, продолжительность, от-
ветственность за них конкретных исполнителей 
и т.д.), так и с точки зрения ресурсов, которые 
затрачиваются на каждое проектное меропри-
ятие. Использование проектного управления 
важно для достижения организацией целей всех 
уровней (тактических, оперативных и страте-
гических). Для реализации проекта повышения 
конкурентоспособности организации необхо-
дим комплексный контроль со стороны его ру-
ководства и высокий профессионализм со сто-
роны всех лиц, ответственных за свою сферу в 
рамках реализации [2, с. 33].

Разработка и эффективное управление 
проектом повышения конкурентоспособности 
строительной организации имеет сегодня очень 
важное значение, так как в данной сфере кон-
куренция является очень высокой, поскольку 
отрасль характеризуется высокой прибыльно-
стью, но вместе с тем ограничением ресурсов 
ее участников (в частности, территории под 
строительство, человеческие, финансы и техно-
логические ресурсы) [3, с. 963].

Нами был разработан проект повышения 
конкурентоспособности для ООО ЛПСК «Ин-
терстройгрупп», которое выполняет работы и 
оказывает услуги в сфере строительства и стро-
ительно-монтажных работ. Данная организация 
динамично развивается, о чем свидетельствуют 
рост выручки по итогам 2023 г. (в 40 раз выше 
уровня 2022 г.) и чистой прибыли (в 30 раз), что 
связано с ростом клиентской базы, расширени-
ем ассортимента работ и услуг. Вместе с вы-
ручкой растет и себестоимость продаж, однако 
темп прироста выручки опережает темп при-
роста себестоимости, что является благоприят-
ным фактом для предприятия.

В процессе исследования выявлены сле-
дующие технологические особенности осу-
ществления проектной деятельности в системе 
управления конкурентоспособностью в ООО 

ЛПСК «Интерстройгрупп»: применение совре-
менной информационной системы управления 
проектами Project Expert в качестве технологи-
ческой основы проектной деятельности; при-
менение инструментов для анализа рынка и 
конкурентов Statista и Data.gov.ru, а также он-
лайн-сервиса для мониторинга цен конкурентов 
Price.ru. Мониторинг деятельности конкурен-
тов на основе применения методов конкурент-
ной разведки организация не осуществляет. 

Для определения уровня конкурентоспо-
собности ООО ЛПСК «Интерстройгрупп» был 
проведен анализ внешней и внутренней среды 
с помощью PEST-анализа и SWOT-анализа. По 
результатам PEST-анализа было выявлено, что 
на деятельность исследуемой организации в 
большей степени влияют экономические фак-
торы, а именно экономическая ситуация в Рос-
сии, инфляция, уровень конкуренции в отрасли, 
в которой работает ООО ЛПСК «Интерстрой-
групп», а также цены поставщиков. Последний 
фактор напрямую влияет на ценовую политику 
предприятия. Если экономическая ситуация в 
стране будет ухудшаться, инфляция будет расти, 
а поставщики будут увеличивать свои цены, то 
это негативно скажется на уровне конкуренто-
способности организации. 

SWOT-анализ позволил выявить, что ООО 
ЛПСК «Интерстройгрупп» имеет много силь-
ных сторон и возможностей больше, что по-
зволяет во многом нивелировать угрозы. В 
частности, к сильным сторонам предприятия 
относятся: широкий ассортимент услуг, гибкая 
ценовая политика, хорошее финансовое состо-
яние, минимальная текучесть кадров, эффек-
тивно действующая программа обучения ра-
ботников, положительный имидж организации, 
гибкость и оперативность при принятии реше-
ний. Возможностями предприятия являются 
регулярное проведение акций со скидками на 
работы и услуги, а также повышение квалифи-
кации сотрудников по мере необходимости. Тем 
не менее предприятию необходимо активно ис-
пользовать свои конкурентные преимущества, 
обновлять оборудование и повышать уровень 
профессионализма и квалификации работников. 

Оценка конкурентной позиции показала, 
что на деятельность ООО ЛПСК «Интерстрой-
групп» наибольшее влияние оказывают степень 
насыщенности рынка (количество конкурен-
тов), его концентрация (рыночная доля крупных 
фирм-конкурентов) и разнообразие сопутствую-
щих услуг, предлагаемых конкурентами рынку, 
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а также спрос со стороны потребителей.

Для решения проблем, выявленных в про-
цессе проведенного анализа, был разработан 
проект, направленный на повышение уровня 
конкурентоспособности ООО ЛПСК «Интер-
стройгрупп». Его суть заключается в разработ-
ке и реализации мероприятий, направленных 
на укрепление рыночных позиций предпри-
ятия. Ими являются: усиление контроля за вы-
полнением строительных работ и оказанием 
услуг, повышение контроля качества работ и 
услуг, разработка гибкой ценовой политики с 
поставщиками, подрядчиками и заказчиками, 
внедрение инструментов получения оператив-
ной обратной связи от заказчиков. На их основе 
реализуется стратегический подход к продви-
жению услуг компании на рынке с использова-
нием различных инструментов. Проект плани-
руется реализовать в течение 2025 г.

По итогам исследования была оценена эф-
фективность проекта повышения конкуренто-
способности организации. На основе метода 
Дельфи выявлено, что для ООО ЛПСК «Интер-

стройгрупп» реализация данного проекта очень 
важна, потому что его мероприятия позволят 
опережать конкурентов и успешно укреплять 
рыночные позиции. Эксперты отметили высо-
кую социальную ценность проекта. Гипотеза 
исследования была доказана. 

Таким образом, разработка и управление 
проектом повышения конкурентоспособности 
организации – это сложный, но необходимый 
процесс, требующий системного подхода, чет-
кого планирования, эффективного управления 
и использования современных инструментов и 
технологий. 

Успешная реализация такого проекта по-
зволяет организации укрепить свои позиции на 
рынке, увеличить прибыль и обеспечить долго-
срочный успех. Эффективность разработанно-
го проекта повышения конкурентоспособности 
ООО ЛПСК «Интерстройгрупп» оценена как 
высокая. Реализация проектных мероприятий 
должна осуществляться как в рамках тактиче-
ского, так и оперативного и стратегического 
аспектов деятельности предприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена формированию культуры толерантности и навыков межкультур-
ной коммуникации у обучающихся. Задачи исследования: обосновать эффективность использова-
ния технологии формирования культуры толерантности в деятельности куратора и педагогические 
условия, способствующие данному процессу. Гипотеза: формированию культуры толерантности и 
навыков межкультурной коммуникации способствуют использование технологии формирования 
культуры толерантности и соблюдение ряда педагогических условий. Методы исследования: раз-
работанная технология формирования культуры толерантности. Результаты исследования: статья 
подтверждает необходимость использования технологии формирования культуры толерантности и 
соблюдения ряда педагогических условий в воспитательной деятельности при формировании куль-
туры толерантности и навыков межкультурной коммуникации.

Студенческая жизнь часто бывает насы-
щенной и непредсказуемой. Наставничество 
или кураторство – это партнерство между 
людьми для обучения и личного или профес-
сионального развития. Многие организации, 
предприятия, школы и университеты исполь-
зуют наставничество для помощи и содействия 
индивидуальному росту. Важность наставниче-
ства в образовании заключается в том, что ку-
ратор может обучать, вдохновлять, оказывать 
эмоциональную поддержку и моделировать по-
допечного, а также делиться знаниями о своем 
карьерном пути. Куратор может помочь в изуче-
нии карьеры, постановке целей, налаживании 
связей и поиске ресурсов. 

Современный институт кураторства ста-
вит основной своей целью профессиональное 
и личностное развитие обучающихся. Н.С. Да-
нилкова, И.Б. Игнатова, Н.В. Киреева, И.С. Ша-
повалова, В.С. Шилова определяют цели, зада-
чи, направления образовательной деятельности 
куратора и его основные функции [3]. И.С. Ша-
повалова, выделяя куратора студенческой груп-
пы, подчеркивает эту функцию как педагоги-

ческую, которая адаптирует и социализирует 
обучающихся. Основными функциями куратора 
Е.Н. Кролевецкая считает адаптивные, разви-
вающие и ориентирующие функции [4]. В до-
полнение к перечисленным функциям куратора 
группы выделяются диагностические, интегра-
ционные, координационные, организационные, 
функции планирования и отчетности.

Согласно полученным результатам, педаго-
ги-наставники осознавали свою роль в содей-
ствии социализации обучающихся, помогая им 
в приобретении компетентности в различных 
аспектах функционирования образовательного 
заведения, таких как планирование, управление 
и правильное использование технологий. 

Исследования в этой области в образова-
тельных учреждениях все еще находятся на ста-
дии разработки. Международные исследования 
подчеркивают недостаток эмпирических дан-
ных в области кураторства и наставничества, 
сложность определения наставничества в обра-
зовательном контексте и преобладание неболь-
ших исследовательских проектов, в которых 
основное внимание, как правило, уделяется ку-
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ратору. Кроме того, несмотря на то, что настав-
ничество может иметь место на протяжении 
всей карьеры, большинство имеющихся данных 
сосредоточено на наставничестве учителей в 
начале карьеры, особенно студентов, получаю-
щих педагогическую профессию. Недавние за-
рубежные исследования также были в основном 
сосредоточены на введении в должность кура-
тора и наставника учителей-педагогов.

Исследования показали, что, в дополнение 
к новым знаниям, кураторы обрели новые пер-
спективы, уверенность в собственном препо-
давании и оживили свою преподавательскую и 
профессиональную идентичность. Необходимо 
отметить, что наставничество ведет к карьерно-
му росту. 

Работа куратора по формированию куль-
туры толерантности и навыков межкультурной 
коммуникации у обучающихся начинается с 
понимания толерантных отношений и вопро-
сов межкультурной коммуникации. В совре-
менном мультикультурном мире сложно обна-
ружить этнические общности, не испытавшие 
на себе некое влияние с разных сторон: со сто-
роны культур других народов, а также более 
широкой общественной среды, существующей 
в разных регионах и в мире. Причина этому 
– бурный рост культурных обменов, а также 
контактов между социальными группами, ин-
ститутами различных стран, гражданскими 
движениями или отдельными индивидами раз-
ных государств. В число основных компонентов 
в формировании межкультурной компетенции 
включают: аффективные (эмпатию и толерант-
ность) как базис эффективного межкультурного 
взаимодействия; когнитивные (культурно-спе-
цифические знания); процессуальные (страте-
гии поведения в межкультурных контактах).

При формировании культуры толерантно-
сти и навыков межкультурной коммуникации 
у обучающихся в деятельности куратора не-
обходимо учитывать педагогические условия, 
способствующие эффективному формированию 
культуры толерантности, а также навыков меж-
культурной коммуникации:

– системная воспитательная деятельность 
куратора по формированию культуры толерант-
ности и навыков межкультурной коммуникации 
у обучающихся;

– обеспечение единства теоретической и 
технологической подготовки кураторов к фор-
мированию культуры толерантности и навыков 
межкультурной коммуникации у обучающихся;

– создание толерантно-ориентированной 
воспитательной среды в группе обучающихся;

– субъект-субъектное взаимодействие ку-
ратора и обучающихся. 

Разработанная нами технология формиро-
вания культуры толерантности представляет со-
бой систематическую, целенаправленную рабо-
ту с кураторами и обучающимися. Технология 
состоит из нескольких этапов: проектно-моде-
лирующего, процессуально-организационного 
и итогово-аналитического. Каждый этап техно-
логии содержит цель и содержание, действия 
куратора и студентов [2]. Технология призвана 
формировать культуру толерантности у обучаю-
щихся: актуализировать их мировоззренческие 
установки; развивать интерес к личности дру-
гого, к многообразию мира, различным точкам 
зрения; формировать чувство собственного до-
стоинства и уважения достижений других; раз-
вивать механизм терпимости; развивать комму-
никативные навыки, укрепляющие социальные 
и общественные связи. Совместная деятель-
ность куратора и обучающихся позволяет ин-
тегрировать опыт и внедрить его в свою про-
фессиональную и социальную деятельность, 
придерживаясь принципов толерантности [1]. 

Известный теоретик процесса воспитания 
Н.Е. Щуркова полагает, что главное в воспита-
нии – это формирование образа жизни достой-
ного человека. Она считает, что воспитатель-
ный процесс – это организованное педагогом 
приобщение воспитанника к ценностям культу-
ры современного общества. Основу содержания 
воспитания составляют такие направления, как 
философическое, диалогическое и этическое 
воспитание [5]. 

Касаясь теоретической и технологической 
подготовки кураторов, целесообразно прово-
дить семинары обучения кураторов. К прове-
дению лекций и семинаров могут привлекать-
ся заместители деканов по воспитательной и 
учебной работе, деканы факультетов, педагоги, 
самые опытные и лучшие кураторы. Семинары 
могут быть посвящены правам, обязанностям, 
основным целям и задачам, направлениям дея-
тельности, функциям куратора, а также формам 
и видам планирования, подготовке и планирова-
нию воспитательных мероприятий. Ряд занятий 
необходимо посвящать программам изучения 
личности, общей культуре личности, культуре 
толерантности и межкультурному общению. 

Помимо кураторской деятельности, педа-
гог может воздействовать на учеников в про-
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цессе преподавания своей дисциплины. Благо-
даря концентрации внимания преподавателя 
на целостной личности обучаемого, заботе о 
развитии его интеллекта, гражданского чувства 
ответственности, вместе с духовной лично-
стью обучающегося с эстетическими, креатив-
ными задатками и способностями возможно 
эффективное преодоление коммуникативных 
межкультурных барьеров. При подготовке к за-
нятиям можно рекомендовать тщательно проду-
мывать и определять его цели и задачи, а так-
же приемы и формы обучения. Следуя данному 
алгоритму, в ходе занятий у обучающихся будет 

происходить развитие таких качеств личности, 
как общительность, раскованность, желание 
вступить в контакт, умения взаимодействовать 
в коллективе, строить продуктивный диалог с 
представителями другой культуры и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, следу-
ет отметить, что использование технологии 
формирования культуры толерантности в дея-
тельности куратора, ее компонентов, тренинга 
толерантности и соблюдение указанных педаго-
гических условий способствует формированию 
культуры толерантности и навыков межкуль-
турной коммуникации у обучающихся.
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема преподавания дисциплины «Неорганиче-
ская и аналитическая химия» обучающимся первого курса нехимических специальностей аграр-
ного вуза. Рассмотрена структура данной дисциплины. На примере одной из тем дисциплины 
предложены примеры заданий для текущего контроля, самостоятельной работы, также приведена 
лабораторная работа.

В Саратовском государственном универ-
ситете генетики, биотехнологии и инженерии 
имени Н.И. Вавилова дисциплина «Неорга-
ническая и аналитическая химия» ведется на 
таких направлениях подготовки, как 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья», 
19.03.03 «Продукты питания животного проис-
хождения», 19.03.04 «Технология продукции и 
организация общественного питания», и специ-
альностях: 36.05.02 «Ветеринария» и 06.05.01 
«Биоинженерия и биоинформатика» института 
биотехнологии и института ветеринарной меди-
цины и фармации у обучающихся 1 курса. Дис-
циплина состоит из лекций, лабораторно-прак-
тических занятий и самостоятельной работы  
[1; 2].

Дисциплина «Неорганическая и аналити-
ческая химия» всегда начинается входным кон-
тролем [3] и подразделяется на 3 рубежных кон-
троля: 1-й и 2-й – по общей и неорганической 
химии, 3-й – по аналитической химии [4]. 

Данная дисциплина состоит из следующего 
перечня лекций.

1. Основные понятия и законы химии.
2. Строение атома и периодический закон 

химических элементов Д.И. Менделеева.
3. Химическая связь и строение молекул.

4. Окислительно-восстановительные ре-
акции.

5. Химическая кинетика и химическое 
равновесие.

6. Энергетика химических реакций.
7. Растворы.
8. Растворы неэлектролитов.
9. Теория электролитической диссоци-

ации.
10. Ионное произведение воды. Водород-

ный показатель.
11. Гидролиз солей. 
12. Качественный анализ.
13. Химические методы количественного 

анализа. Гравиметрический метод анализа.
14. Титриметрический метод анализа.
Лекции выполняют функцию основного ис-

точника информации, раскрывают проблемы, 
дают представления о предмете и вызывают к 
нему интерес, в значительной мере развивают у 
обучающихся профессиональные интересы [5].

С целью повышения эффективности в по-
следнее время все больший интерес вызывает 
использование на лекциях мультимедийных 
презентаций, так как в них заложены возмож-
ности для обучения на новом уровне. Мульти-
медийная информация отличается четкостью, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(184).2025. 127

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

лаконичностью, доступностью. 
Мультимедийные презентации не должны:
– быть перегружены большой информа-

цией и рисунками;
– содержать большое количество слайдов 

(количество слайдов должно быть не более 20);
– иметь грамматические ошибки;
– содержать таблицы с большим количе-

ством данных [6].
Также серьезное внимание на занятиях 

по данной дисциплине уделяется химическо-
му эксперименту, который представляет собой 
средство обучения химии в виде проводимых 
опытов с химическими реактивами, включае-
мых в учебный процесс с целью усвоения обу-
чающимися определенных методов исследова-
ний [7]. 

Химический эксперимент позволяет обуча-
ющимся:

– осуществлять связь теории с практикой;
– овладеть экспериментальными умени-

ями и эффективными навыками для успешного 
усвоения курса химии;

– развивать самостоятельность, мышле-
ние, умственную активность обучающихся и 
повышать интерес к химии;

– более полноценно усвоить учебный ма-
териал, так как проводимый химический экспе-
римент играет большую наглядную роль [8].

В последнее время на лабораторно-прак-
тических занятиях уделяется особое внимание 
следующим лабораторным работам, многие из 
которых сопровождаются расчетами.

1. Основные классы неорганических со-
единений.

2. Определение молярной массы эквива-
лента карбоната кальция.

3. Окислительно-восстановительные ре-
акции.

4. Определение теплоты реакции нейтра-
лизации.

5. Зависимость скорости химической реак-
ции от различных факторов.

6. Приготовление растворов заданной кон-
центрации.

7. Теория электролитической диссоци-
ации.

8. Качественный анализ.
При проведении данных лабораторных ра-

бот обучающиеся пользуются стеклянной и 
мерной посудой, химическим оборудованием.

По теме «Основные классы неорганиче-
ских соединений» приведем примеры лабора-

торной работы, заданий для самостоятельной 
работы, заданий текущего контроля [9].

Лабораторная работа № 1

Основные классы неорганических соединений
ОПЫТ 1. Получение кислорода.
Поместить в пробирку немного сухого 

KMnO4 и закрепить ее в держателе для проби-
рок. Подогреть содержимое пробирки над пла-
менем горелки, внести в нее тлеющую лучин-
ку и убедиться в выделении кислорода. После 
окончания опыта и охлаждения пробирки на-
лить в нее немного дистиллированной воды и 
хорошо перемешать содержимое пробирки. 

Запись результатов опыта: написать уравне-
ние соответствующей реакции.

ОПЫТ 2. Получение кислот.
1. Поместите в пробирку небольшое коли-

чество кристаллического CH3COONa и прилей-
те к нему 1–2 мл раствора H2SO4 или HCl. 

Запись результатов опыта: написать урав-
нение реакции, отметив запах образующегося 
продукта.

2. В три пробирки поместить по несколь-
ко капель растворов: BaCl2, Pb(NO3)2 и Na2CO3. 
В каждую пробирку добавить по 5–6 капель 
H2SO4. 

Запись результатов опыта: наблюдать обра-
зование осадков в первых двух пробирках и вы-
деление газа в третьей, затем написать уравне-
ния соответствующих реакций. 

ОПЫТ 3. Получение гидроксида алюминия.
В пробирку поместить 5–7 капель раствора 

Al2(SO4)3 и добавить одну каплю раствора KOH 
(NaOH). 

Запись результатов опыта: наблюдать вы-
деление белого аморфного осадка гидроксида 
алюминия. 

Полученный осадок разделить на 2 части: в 
одну пробирку добавить избыток NaOH (KOH), 
в другую – HCl. 

Запись результатов опыта: наблюдать, что 
происходит с осадками в обеих пробирках, на-
писать уравнения происходящих реакций. 

ОПЫТ 4. Получение солей.
1. В пробирку налить 2–3 капли Pb(NO3)2 

и столько же KI. 
Запись результатов опыта: наблюдать за 

выпадением осадка, затем записать уравнение 
происходящей реакции.

2. К FeCl3 прибавьте раствор NaOH (KOH) 
до образования осадка. К полученному раство-
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Запись результатов опыта: написать уравне-
ния соответствующих реакций.

3. В трех пробирках смешать растворы 
солей: в первой – BaCl2 и Na2CO3, во второй – 
Pb(NO3)2 и CuSO4, в третьей – KNO3 и NaCl. 

Запись результатов опыта: написать уравне-
ния реакций в первой и второй пробирках, по-
том объяснить, почему в третьей пробирке ре-
акция не идет.

ОПЫТ 5. Получение гидроксида меди (II) и 
исследование его свойств.

Реактивы: 
1) раствор сульфата меди (II) CuSO4;
2) раствор щелочи KOH (NaOH);
3) раствор серной кислоты H2SO4.
Оборудование: пробирки.
Внести в две пробирки 3–4 капли CuSO4 и 

несколько капель KOH или NaOH. В одну про-
бирку добавить 5–6 капель H2SO4, в другую – 
столько же KOH (NaOH). 

Запись результатов опыта: написать уравне-
ние получения гидроксида меди (II) и отметить 
цвет выпавшего осадка; дать ответ на вопрос, в 
каком случае происходит растворение осадка; 
записать уравнения соответствующих реакций. 

Задания для самостоятельной работы

1. Выбрать кислотные оксиды из перечис-
ленных соединений: Mn2O7, KCl, Cr2O3, SO3, 
MnO, HBr, CaCO3, H2SO3.

2. Выбрать соединения, которые могут 
образовывать кислые соли: Ca(OH)2, HNO2, 
HNO3, KOH, HI, CsOH, HClO3.

3. Будет ли реагировать серная кислота с 
перечисленными соединениями: кислород, кар-
бонат калия, гидроксид железа (II), вода. Под-
твердить ответ уравнениями реакций.

4. Какие из указанных оксидов при взаи-

модействии с водой образуют основания: MgO, 
CaO, Li2O, Cs2O, Co2O3, FeO, Cr2O3, MnO.

5. С какими из нижеперечисленных ве-
ществ будет реагировать соляная кислота: SO3, 
Al(OH)3, MgO, HNO3, H2SO4. Назвать продукты 
реакции.

6. Как доказать амфотерный характер сле-
дующих оснований: Zn(OH)2, Al(OH)3.

Задания для текущего контроля

Вариант 1
1. Напишите уравнения реакций, в резуль-

тате которых можно осуществить превращения: 
а) бериллий → оксид бериллия → гидрок-

сид бериллия → хлорид бериллия; 
б) медь → нитрат меди (II) → гидроксид 

меди (II) → оксид меди (II) → хлорид меди (II).
2. Какие соли можно получить при вза-

имодействии друг с другом: нитрата серебра и 
фосфата калия; хлорида бария и сульфата меди 
(II). Написать уравнения реакций и дать назва-
ния получившимся солям.

3. Закончите уравнения данных химиче-
ских реакций:

а) алюминий + соляная кислота →;
б) хлорид алюминия + гидроксид калия →;
в) гидроксид алюминия + азотная кис-

лота →;
г) карбонат кальция + соляная кислота →;
д) фосфат аммония + гидроксид натрия →.
Таким образом, для углубления и система-

тизации знаний обучающимся также необходи-
мо использовать различные источники инфор-
мации в дополнение к лекциям, лабораторным 
работам. 

Такое планирование учебного процесса 
способствует формированию естественно-науч-
ного мировоззрения, что относится к основной 
роли химии в вузе [10].

Литература

1. Кондрашова, А.В. Опыт преподавания дисциплины «Неорганическая химия» в аграрном 
вузе / А.В. Кондрашова // Самарский научный вестник. – 2020. – Т. 9. – № 1(130). – С. 250–254.

2. Ярмухамедова, Э.И. Преподавание дисциплины «Аналитическая химия» для направления 
подготовки «Продукты питания из растительного сырья» / Э.И. Ярмухамедова, Ю.Н. Чернышен-
ко // XVI Всероссийская интернет-конференция «Интеграция науки и высшего образования в об-
ласти био- и органической химии и биотехнологии». – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2022. – С. 160–161.

3. Колотова, Г.К. Исследование исходной подготовки по химии студентов-первокурсни-
ков / Г.К. Колотова, Е.Г. Ковшик, С.Н. Полякова // Дальневосточный аграрный вестник. – 2008. – 
№ 1(5). – С. 15–18.

4. Павлова, И.П. Входной контроль знаний студентов как основа дифференциации содержа-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(184).2025. 129

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

ния химического образования / И.П. Павлова, А.А. Потапов // Управление устойчивым развити-
ем. – 2019. – № 3(22). – С. 96–100.

5. Захарова, Т.В. Системообразующая роль лекции в современной концепции преподавания 
курса «Неорганическая химия» / Т.В. Захарова, С.С. Хмелев // Известия высших учебных заведе-
ний. Химия и химическая технология. – 2012. – Т. 55. – Вып. 12. – С. 126–129.

6. Каршиева, Ф.М. О некоторых проблемах восприятия традиционной лекции / Ф.М. Карши-
ева // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. – 2012. – № 5. – С. 46–48.

7. Кузякина, Н.Н. Значение практической подготовки обучающихся и особенности ее реали-
зации / Н.Н. Кузякина // Всероссийская педагогическая конференция «Среднее профессиональное 
образование: как учить и учиться в современном мире». – СПб. : Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосмического приборостроения, 2022. – С. 64–72.

8. Хамитова, А.И. Химический эксперимент в системе форм организации обучения общей и 
неорганической химии / А.И. Хамитова, М.М. Петрова // Казань : Школа, 2021. – 87 с.

9. Кондрашова, А.В. Принципы разработки учебно-методического пособия по дисципли-
не «Неорганическая химия» / А.В. Кондрашова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 
2021. – № 1(136). – С. 98–100.

References

1. Kondrashova, A.V. Opyt prepodavaniia distcipliny «Neorganicheskaia khimiia» v agrarnom 
vuze / A.V. Kondrashova // Samarskii nauchnyi vestnik. – 2020. – T. 9. – № 1(130). – S. 250–254.

2. Iarmukhamedova, E.I. Prepodavanie distcipliny «Analiticheskaia khimiia» dlia napravleniia 
podgotovki «Produkty pitaniia iz rastitelnogo syria» / E.I. Iarmukhamedova, Iu.N. Chernyshenko // 
XVI Vserossiiskaia internet-konferentciia «Integratciia nauki i vysshego obrazovaniia v oblasti bio- i 
organicheskoi khimii i biotekhnologii. – Ufa : Izd-vo UGNTU, 2022. – S. 160–161.

3. Kolotova, G.K. Issledovanie iskhodnoi podgotovki po khimii studentov-pervokursnikov / 
G.K. Kolotova, E.G. Kovshik, S.N. Poliakova // Dalnevostochnyi agrarnyi vestnik. – 2008. – № 1(5). – 
S. 15–18.

4. Pavlova, I.P. Vkhodnoi kontrol znanii studentov kak osnova differentciatcii soderzhaniia 
khimicheskogo obrazovaniia / I.P. Pavlova, A.A. Potapov // Upravlenie ustoichivym razvitiem. – 2019. – 
№ 3(22). – S. 96–100.

5. Zakharova, T.V. Sistemoobrazuiushchaia rol lektcii v sovremennoi kontceptcii prepodavaniia 
kursa «Neorganicheskaia khimiia» / T.V. Zakharova, S.S. Khmelev // Izvestiia vysshikh uchebnykh 
zavedenii. Khimiia i khimicheskaia tekhnologiia. – 2012. – T. 55. – Vyp. 12. – S. 126–129.

6. Karshieva, F.M. O nekotorykh problemakh vospriiatiia traditcionnoi lektcii / F.M. Karshieva // 
Vestnik Essentukskogo instituta upravleniia, biznesa i prava. – 2012. – № 5. – S. 46–48.

7. Kuziakina, N.N. Znachenie prakticheskoi podgotovki obuchaiushchikhsia i osobennosti ee 
realizatcii / N.N. Kuziakina // Vserossiiskaia pedagogicheskaia konferentciia «Srednee professionalnoe 
obrazovanie: kak uchit i uchitsia v sovremennom mire». – SPb. : Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi 
universitet aerokosmicheskogo priborostroeniia, 2022. – S. 64–72.

8. Khamitova, A.I. Khimicheskii eksperiment v sisteme form organizatcii obucheniia obshchei i 
neorganicheskoi khimii / A.I. Khamitova, M.M. Petrova // Kazan : Shkola, 2021. – 87 s.

9. Kondrashova, A.V. Printcipy razrabotki uchebno-metodicheskogo posobiia po distcipline 
«Neorganicheskaia khimiia» / A.V. Kondrashova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2021. – 
№ 1(136). – S. 98–100.

© А.В. Кондрашова, Н.С. Нефедова, О.В. Романова, А.С. Сураева, 2025



SCIENCE PROSPECTS. № 1(184).2025.130

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 376.1

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Ю.М. КРАВЧЕНКО 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,  
г. Севастополь
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Аннотация: Цель статьи: выявление и анализ проблем, с которыми сталкиваются как иностран-
ные студенты во время обучения, так и преподаватели в ходе проведения учебных занятий, таких 
как «Психологические тренинги». Задачами исследования являются выделение ключевых проблем, 
анализ влияния культурных факторов на эффективность психологических тренингов, разработка 
методических рекомендаций по проведению учебных занятий. Гипотеза исследования: регулярная 
обратная связь и учет национальных особенностей в ходе проведения занятий в значительной мере 
повысит их эффективность. Методы исследования: анализ теоретико-методологической литерату-
ры по проблеме, опрос, беседа. Достигнутые результаты: выделены методические рекомендации по 
организации и проведению занятий с иностранными студентами по дисциплине «Психологические 
тренинги».

С каждым годом растет количество ино-
странных студентов, обучающихся в универси-
тетах разных стран, что создает новые вызовы 
и задачи для системы образования. Формирова-
ние культуры взаимопонимания и поддержки в 
мультикультурном образовательном простран-
стве становится необходимым, и здесь важную 
роль могут сыграть психологические тренин-
ги, нацеленные на развитие у студентов навы-
ков, необходимых для успешной адаптации. 
Кроме того, современные исследования в об-
ласти педагогики и психологии констатируют, 
что иностранные студенты подвержены стрес-
су и эмоциональным трудностям, связанным с 
адаптацией к новой культурной среде. Эти про-
блемы часто могут приводить к снижению ака-
демической успеваемости, истощению эмоцио-
нальных ресурсов и даже к психосоматическим 
расстройствам. 

Таким образом, актуальность проведения 
психологических тренингов для иностранных 
студентов становится очевидной не только в 
контексте личного роста студентов, но и на 
уровне формирования общего образовательного 
климата. 

Проблема организации учебно-воспита-
тельного процесса иностранных студентов 
в вузе рассмотрена в работах таких авторов, 
как Н.В. Гуремина, С.А. Иванчин, Т.В. Кия-
щук, В.В. Константинов, Д.Г. Коровяковский,  
М.Н. Куновски, Н.В. Поморцева, И.А. Соколов-
ская, Н.А. Тюрина, А.Г. Фадина и др. [1; 3–5]. 

Основная цель учебного тренинга направ-
лена не только на решение текущих проблем, 
но и на профилактику стресса, развитие эмо-
циональной стойкости, а также на улучшение 
межличностных отношений [2]. Остановимся 
подробнее на проведении практических заня-
тий по учебной дисциплине «Психологические 
тренинги» со студентами из Туркменистана, ко-
торые поступили обучаться на специальность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки: Русский язык и литера-
тура).

Каждый психологический тренинг про-
ходил через несколько этапов. Первый этап 
включал в себя формирование группы, где 
происходило знакомство и установление до-
верительных отношений между участниками и 
преподавателем. Важным аспектом этого этапа 
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являлось использование методик разогрева, ко-
торые помогли участникам расслабиться и от-
крыть свои мысли и чувства. На втором этапе 
тренинга участники знакомились с основными 
темами и целями предстоящей работы. Препо-
даватель предлагал различные упражнения и 
задания, направленные на решение конкретных 
психологических задач. Третий этап включал в 
себя рефлексию, где участники обсуждали, что 
они узнали за время тренинга, как это повлияло 
на их восприятие себя и окружающего мира. 

На практике существует ряд проблем, свя-
занных с проведением таких тренингов. Во-
первых, отсутствие стандартов проведения 
тренингов может существенно повлиять на ка-
чество и их результаты. Во-вторых, языковые 
барьеры и предвзятости участников могут стать 
препятствием к открытой коммуникации и об-
мену опытом, поскольку ни студенты не могут 
выразить свои мысли в полном объеме, ни пре-
подаватель не может их понять. Использование 
визуальных и невербальных методов, таких как 
диаграммы, выполнение рисунков, игры на ас-
социации, может значительно облегчить про-
цесс передачи информации и обсуждения тем, 
что обязательно повысит положительный эф-
фект от тренинга. Применение адаптированных 
методов, соответствующих культурным особен-
ностям, может существенно повысить эффек-
тивность тренинга. Важно, чтобы задания были 
понятны и приемлемы с точки зрения культур-
ных норм участников, а также учитывалось, что 
в некоторых культурах участие в группе или 
даже открытое высказывание мнений может 
быть нежелательным или неправильно воспри-
нимаемым. 

Перед проведением тренингов проводилось 
предварительное исследование (опрос, беседа) 
для выявления их предпочтений и ожиданий 
от участия в таких мероприятиях. В ходе заня-
тий использовалось интегрирование элементов 
геймификации, превращая тренинг в игру, где 
участники получают очки за выполнение зада-
ний, участие в обсуждениях и проявление кре-
ативности. Особое внимание уделялось оценке 
эффективности выбраных методов и форматов 
посредством обратной связи от участников, что 
помогало вносить изменения в программу за-
нятий уже в процессе его проведения, выбирать 
методики, которые работали лучше всего, а от 

каких необходимо отказаться или провести их 
модификацию. 

Например, при выполнении задания на 
формирование группового взаимопонимания, 
в ходе которого надо было нарисовать предло-
женного преподавателем Чебурашку, персонажа 
узнали не все студенты из Туркменистана. Ана-
логичная проблема возникла у студентов этой 
группы и при работе с изображением снеговика. 

Следует отметить в специфике работы с 
иностранными студентами в рамках психоло-
гических тренингов включение таких заданий, 
которые развивают эмпатию и понимание куль-
турных кодов. 

Эффективность тренингов была усилена 
посредством включения медиаформата: исполь-
зование видео, фотографий, проектов и даже 
игровых ситуаций, которые покажут другой 
культурный контекст и действуют как вспомо-
гательные инструменты для обсуждения более 
сложных тем. Ряд занятий на тренинге прохо-
дил в формате мастер-классов, на которых ино-
странные студенты могли не только выражать 
свои эмоции через творчество, но и изучать 
методы работы с внутренним конфликтом и 
стрессом. Арт-терапия стала эффективным ин-
струментом для снижения уровня тревожности 
и формирования грамотной саморегуляции. В 
рамках курса студенты создавали коллектив-
ные проекты, что способствовало сплочению 
группы и укреплению межкультурных связей. 
Программа включала в себя техники релакса-
ции, медитации и творческого самовыражения, 
что помогало студентам успокоить ум и сосре-
доточиться на своих переживаниях и чувствах. 
Эффективность данного подхода была под-
тверждена не только через отзыв студентов, но 
и через количественные показатели: более 70 % 
студентов, имеющих непростые отношения с 
адаптацией к другой культуре, сообщали о зна-
чительном улучшении своего эмоционального 
состояния после обучения. 

Таким образом, проведение практических 
занятий по дисциплине «Психологические тре-
нинги» с акцентом на создание безопасного 
пространства, использование творческого под-
хода к их организации и проведению действи-
тельно благотворно сказались на психологиче-
ской адаптации иностранных студентов в новой 
культурной среде.
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Аннотация: Цель исследования заключается в изучении особенностей управления конфликта-
ми в ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ» и в разработке комплекса мероприятий по управлению конфликтами 
в данной организации. Для того, чтобы достичь данную цель, были решены следующие задачи: 
изучены теоретические аспекты управления конфликтами в организации системы среднего про-
фессионального образования, проведено исследование особенностей управления конфликтами в 
ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ». Практическая значимость исследования состоит в том, что рекомендации, 
сформулированные в результате проведенного исследования, могут быть использованы ГОБПОУ 
«ЕКЭП и ОТ» для разработки мероприятий по управлению конфликтами. 

Актуальность темы данного исследова-
ния обусловлена тем, что проблема управления 
конфликтами в настоящее время является пред-
метом изучения многих современных ученых. 
Это закономерно, поскольку конфликт – один 
из важнейших элементов в системе взаимодей-
ствия членов общества. Конфликты являются 
неотъемлемым элементом человеческой жиз-
ни и характерны для всех профессиональных 
групп. Организации, работающие в сфере сред-
него профессионального образования, как и все 
формальные организации, являются открытыми 
системами, и конфликтные ситуации могут воз-
никать как из-за внутренних, так и из-за внеш-
них факторов. Конфликты в таких организациях 
могут негативно влиять на отношения в тру-
довом коллективе, а могут стать основой для 
конструктивного решения проблем. В связи с 
тем, что выпускники таких учебных заведений 
получают преимущественно рабочие специ-
альности, им необходимо уметь эффективно 
взаимодействовать с большими коллективами 
людей. Поэтому особое значение имеет разра-
ботка комплекса мероприятий по управлению 
конфликтами в организациях среднего профес-
сионального образования. 

Конфликты в системе профессионального 
образования – это разногласия или противоре-
чия, возникающие в процессе взаимодействия 
между участниками образовательного процес-
са. Нами предпринята попытка совершенство-
вания понятийного аппарата в исследуемой 
предметной области, а именно было разработа-
но авторское определение конфликта в органи-
зациях системы среднего профессионального 
образования (СПО). Под ним можно понимать 
динамическое взаимодействие между участни-
ками образовательного процесса, возникающее 
в результате противоположных интересов, цен-
ностей или целей, обусловленных особенностя-
ми целевой аудитории, образовательной струк-
туры и методов обучения. Природа конфликтов 
в СПО связана с наличием разных интересов и 
целей, недостаточным взаимопониманием, осо-
бенностями характера и уровнем стрессоустой-
чивости участников конфликта, организаци-
онными, административными, социальными и 
культурными факторами [1, с. 138]. 

На основе изучения современной литера-
туры можно сказать о том, что большинство 
ученых выделяет три стадии протекания кон-
фликта в данной деятельности: предконфликт-
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ная стадия, непосредственно конфликт и стадия 
разрешения конфликта. Основными методами 
управления конфликтами в образовательных 
учреждениях являются структурные (организа-
ционные) и межличностные. Они направлены 
на общую цель – предотвратить конфликт или, 
если он уже произошел, минимизировать его 
негативное влияние на коллектив организации 
СПО [3, с. 73]. 

Нами было проведено исследование осо-
бенностей управления конфликтами в госу-
дарственном областном бюджетном профес-
сиональном образовательном учреждении 
«Елецкий колледж экономики, промышлен-
ности и отраслевых технологий» (ГОБПОУ 
«ЕКЭП и ОТ»). Деятельность по работе с кон-
фликтами реализует педагог-психолог данного 
колледжа, который подчиняется напрямую за-
местителю директора по учебно-воспитатель-
ной работе.

В рамках исследования нами был выполнен 
анализ уровня конфликтности педагогического 
коллектива и уровня конфликтности в студенче-
ской среде.

Для оценки уровня конфликтности педа-
гогического коллектива ГОБПОУ «ЕКЭП и 
ОТ» были использованы следующие методики: 
экспресс-диагностика выявления уровня кон-
фликтности (автор О.Л. Гончарова), методика 
функциональной оценки (авторы Д. Маслов,  
П. Ватсон, Н. Чилиши), которые были моди-
фицированы для целей данного исследова-
ния, а также экспертное интервью руководства  
ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ». Для анализа уровня 
конфликтности в студенческой среде было про-
ведено анкетирование обучающихся данного 
колледжа по методике «Определение уровня 
конфликтности индивида» Д.М. Рамендик.

Как показали результаты экспресс-диагно-
стики выявления уровня конфликтности пе-
дагогов по методике О.Л. Гончаровой, 12,5 % 
респондентов (10 человек) имеют высокий 
уровень конфликтности, 55 % (44 человека) – 
средний и 32,5 % (26 человек) – низкий уровень 
конфликтности. В целом уровень конфликтно-
сти педагогов ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ» оценива-
ется как средний. 

Анализ управления конфликтами по ме-
тодике функциональной оценки (авторы  
Д. Маслов, П. Ватсон, Н. Чилиши) проводился 
по пяти критериям, которые представляют со-
бой функции управления конфликтами (пла-
нирование, организация, мотивация, контроль, 

координация). Реализация каждой функции 
управления конфликтами была оценена дирек-
тором ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ» по 5-балльной 
шкале, и чем выше эффективность реализации 
конкретной функции, тем выше ее оценка. Ана-
лиз по данной методике позволил выявить, что 
менее эффективно осуществляются функции 
планирования, мотивации и координации в сфе-
ре управления конфликтами. Эффективность 
реализации каждой из представленных функ-
ций была оценена в 4,2 балла. Было выяснено, 
что информация об опыте других регионов в 
сфере управления конфликтами практически 
не анализировалась в колледже. Кроме того, 
мы отметили, что крайне редко применяются 
новые информационные технологии в процес-
се управления конфликтами. Лучше всего осу-
ществляется функция контроля за конфликтами  
(4,8 балла).

По итогам экспертного интервью руководя-
щего состава выявлено, что важнейшими при-
чинами конфликтов в данном колледже среди 
педагогов являются неравномерная нагрузка, 
недостаток финансирования, неравный доступ 
к материально-техническим ресурсам, а также 
недостаточно эффективная коммуникация. Сре-
ди методов управления конфликтами, которые 
используют педагоги ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ», 
наиболее распространенными являются избега-
ние или компромисс, а на углубленном уровне 
причины конфликта не анализируются. Руко-
водство колледжа для устранения конфликта 
чаще всего применяет административные мето-
ды управления. Если конфликтующие стороны 
не могут его устранить самостоятельно, то это 
осуществляется заместителями директора, пе-
дагогом-психологом или самим директором. 

Как показали итоги анкетирования обу-
чающихся по методике «Определение уровня 
конфликтности индивида» Д.М. Рамендик, уро-
вень конфликтности большинства респондентов 
оказался ниже среднего (52 чел., 52 %). Это оз-
начает, что респонденты демонстрируют мень-
шую склонность к конфликтам. Обучающиеся 
обладают высоким уровнем толерантности, 
терпимости и способности к компромиссу. Они 
умеют решать проблемы конструктивно, без 
эскалации конфликта. Однако конфликты все 
же бывают, и для руководства колледжа важно 
проводить мероприятия по их минимизации.

Для того, чтобы повысить эффективность 
управления конфликтами, необходимо разрабо-
тать и внедрить комплекс мероприятий, кото-
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рый будет в себя включать не только деятель-
ность по противодействию уже выявленных 
конфликтов, но и работу по их профилактике.

Для совершенствования системы управле-
ния организационными конфликтами исследу-
емого образовательного учреждения предла-
гается программа мероприятий, направленная 
на улучшение управления организационными 
конфликтами в общеобразовательной организа-
ции и включающая в себя следующие элемен-
ты: повышение профессионального мастерства 
педагогов, обучение новым информационным 
технологиям, коучинг, развитие нематериаль-
ного стимулирования, анкетирование, введение 
платных конкурентоспособных образователь-

ных услуг, внедрение медиативных технологий 
при разрешении конфликтов в ГОБПОУ «ЕКЭП 
и ОТ». Эффективность привлечения допол-
нительных источников финансирования под-
тверждена соответствующими расчетами.

Таким образом, в процессе исследова-
ния было выявлено, что уровень конфликтно-
сти педагогов средний, а обучающихся – ниже 
среднего, однако конфликты все же бывают, 
и для руководства колледжа необходимо про-
водить мероприятия по их минимизации. По 
итогам исследования был разработан комплекс 
мероприятий по управлению конфликтами в  
ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ», эффективность которо-
го подтверждена расчетами.

Литература

1. Абжалимова, А.А. Конфликты в педагогической деятельности / А.А. Абжалимова, 
А.С. Анищенко // Молодежная наука : труды XXVII Всероссийской студенческой научно-практи-
ческой конференции КрИЖТ ИрГУПС. – Красноярск : Красноярский институт железнодорожного 
транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 
2023. – С. 138–141. 

2. Андреева, П.В. Причины возникновения конфликтов в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования / П.В. Андреева // Молодой ученый. – 2020. – № 7. – 
С. 85–87. 

3. Ахмедова, Е.А. Обучение управлению конфликтами подростков в учреждениях среднего 
профессионального образования через использование психологического тренинга / Е.А. Ахмедо-
ва // Молодой ученый. – 2021. – № 8. – С. 73–79.

References

1. Abzhalimova, A.A. Konflikty v pedagogicheskoi deiatelnosti / A.A. Abzhalimova, 
A.S. Anishchenko // Molodezhnaia nauka : trudy XXVII Vserossiiskoi studencheskoi nauchno-
prakticheskoi konferentcii KrIZhT IrGUPS. – Krasnoiarsk : Krasnoiarskii institut zheleznodorozhnogo 
transporta – filial FGBOU VO «Irkutskii gosudarstvennyi universitet putei soobshcheniia», 2023. – 
S. 138–141. 

2. Andreeva, P.V. Prichiny vozniknoveniia konfliktov v obrazovatelnykh uchrezhdeniiakh srednego 
professionalnogo obrazovaniia / P.V. Andreeva // Molodoi uchenyi. – 2020. – № 7. – S. 85–87. 

3. Akhmedova, E.A. Obuchenie upravleniiu konfliktami podrostkov v uchrezhdeniiakh srednego 
professionalnogo obrazovaniia cherez ispolzovanie psikhologicheskogo treninga / E.A. Akhmedova // 
Molodoi uchenyi. – 2021. – № 8. – S. 73–79.

© Е.Е. Насонова, А.И. Стафеева, 2025



Материалы XVIII международной  
научно-практической конференции  

«Проблемы и возможности современной науки 
(цифровые технологии, антропоцентрические науки)»

Стамбул, Турция, 28–30 января 2025 года

Proceedings of the XVIII International Scientific Practical Conference 
“Problems and Opportunities of Modern Science  

(Digital Technologies, Anthropocentric Sciences)”

Разделы конференции:

– Системный анализ, управление  

и обработка информации

– System Analysis, Control and Information Processing

– Математическое моделирование  

и численные методы

– Mathematical Modeling and Numerical Methods

– Теория и методика обучения  

и воспитания

– Theory and Methods of Training and Education

– Профессиональное образование

– Professional Education

Учредитель
МОО «Фонд развития

науки и культуры»

Istanbul, Türkiye, January 28-30, 2025

Организационный комитет:

Воронкова О.В., Россия (Voronkova O.V., Russia)

Тютюнник В.М., Россия (Tyutyunnik V.M., Russia)

Бикезина Т.В., Россия (Bikezina T.V., Russia)

Курочкина А.А., Россия (Kurochkina A.A., Russia) 

Ялунер Е.В., Россия (Ялунер Е.В., Россия)

Серых А.Б., Россия (Serykh A.B., Russia)

Санджай Ядав, Индия (Sanjay Yadav, India)

Малинина Т.Б., Россия (Malinina T.B., Russia) 

Беднаржевский С.С., Россия (Bednarzhevsky S.S., Russia)

Надточий И.О., Россия (Nadtochy I.O., Russia)

Харуби Науфел, Тунис (Kharroubi Naoufel, Tunisia)

Чамсутдинов Н.У., Россия (Chamsutdinov N.U., Russia)

У Сунцзе, Китай (Wu Sunjie, China) 

Аманбаев М.Н., Казахстан (Amanbayev M.N., Kazakhstan)

Ду Кунь, Китай (Du Kun, China)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(184).2025. 137

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

УДК 004.75

ОБЛАЧНЫЕ, ТУМАННЫЕ  
И ГРАНИЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  

В КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

В.А. ЧЕРЕПЕНИН, И.А. ЧЕБАНОВ, С.П. ВОРОБЬЕВ

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  
имени М.И. Платова»,  

г. Новочеркасск
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ния; корпоративные приложения; распределенная архитектура; минимизация задержек. 

Аннотация: Исследование посвящено анализу концепции распределенных вычислений (Cloud-
Fog-Edge) и их применению в корпоративных приложениях. Целью исследования является разра-
ботка подходов к интеграции трехуровневой архитектуры для повышения производительности, ми-
нимизации задержек и улучшения надежности систем. Гипотеза состоит в том, что взаимодействие 
уровней Edge, Fog и Cloud позволяет оптимизировать обработку данных и гибко адаптироваться 
к изменяющимся условиям. Основные методы включают моделирование потоков данных, распре-
деление вычислительных задач и использование инструментов автоматизации. В результате пред-
ложена архитектура, обеспечивающая высокую производительность и надежность корпоративных 
систем.

Введение

Современные корпоративные приложения 
сталкиваются с необходимостью обработки 
огромных объемов данных в реальном време-
ни. Основные вызовы включают минимизацию 
задержек, повышение производительности и 
обеспечение безопасности данных. Интеграция 
облачных, туманных и граничных вычислений 
(Cloud-Fog-Edge) становится ключевым реше-
нием, позволяющим улучшить производитель-
ность информационных систем и повысить их 
надежность.

Цель данной статьи – рассмотреть архитек-
туру и ключевые технологии Cloud, Fog и Edge 
Computing, их применение в корпоративных 
приложениях, а также основные преимущества 
и вызовы при их интеграции.

Архитектура и технологии  
Cloud-Fog-Edge Computing 

Современная система вычислений требует 
распределения задач между тремя основными 
уровнями [1].

Облачные вычисления (Cloud Computing)
Облака остаются основой современной 

корпоративной инфраструктуры. Они позволя-
ют хранить большие массивы данных, выпол-
нять глубокий анализ и использовать инстру-
менты искусственного интеллекта. Облачные 
платформы также обеспечивают централизо-
ванное управление, поддержку масштабируе-
мых сервисов и доступ к вычислительным ре-
сурсам через глобальную сеть. 

Однако из-за централизованной при-
роды облаков их использование сопряже-
но с рядом ограничений, таких как высокая 
задержка передачи данных и зависимость 
от сети. Эти ограничения сделали необ-
ходимым появление новых уровней обра- 
ботки.

Туманные вычисления (Fog Computing)
Fog Computing действует как связующее 

звено между облаком и граничными устрой-
ствами. Здесь выполняется предварительная 
фильтрация и обработка данных. 

Например, в корпоративных приложениях, 
таких как умное производство, Fog-уровень мо-
жет обрабатывать локальные данные с датчиков 
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и передавать в облако только агрегированные 
результаты.

Ключевая задача Fog-вычислений – это 
поддержка низкой задержки и обеспечение гиб-
кости обработки данных в распределенных си-
стемах. 

Они играют ключевую роль в повышении 
отказоустойчивости и безопасности систем.

Граничные вычисления (Edge Computing)
Edge Computing представляет собой обра-

ботку данных непосредственно на устройствах, 
таких как IoT-датчики, камеры видеонаблюде-
ния или промышленные контроллеры. 

Этот подход сводит задержки практически 
к нулю и снижает объем данных, передаваемых 
в сеть.

Рис. 1 демонстрирует трехуровневую архи-
тектуру распределенных вычислений.

• Edge (граничный уровень): устройства 
IoT, такие как датчики, камеры, и другие пери-
ферийные устройства, выполняют сбор и пер-
вичную обработку данных. Они соединены че-
рез шлюзы с уровнем Fog.

• Fog (туманный уровень): узлы Fog обе-
спечивают промежуточную обработку данных, 
фильтрацию и агрегацию, прежде чем передать 
их на следующий уровень.

• Cloud (облачный уровень): облачные 
центры данных служат для хранения больших 
массивов информации, глубокой аналитики и 
выполнения ресурсоемких вычислений.

Эта архитектура позволяет снизить задерж-
ки, оптимизировать использование ресурсов и 
обеспечить надежность системы, распределяя 
задачи обработки между уровнями [2].

Корпоративные приложения

Умные производства являются ярким при-
мером интеграции всех трех уровней. 

Например, датчики на оборудовании (Edge) 
могут фиксировать вибрации и температуру, 
передавая эти данные на уровень Fog для их об-
работки и принятия решений. Облако (Cloud) 
используется для долгосрочного анализа и пла-
нирования.

Системы управления транспортом и логи-
стикой нуждаются в реальном времени для оп-
тимизации маршрутов, предотвращения заторов 
и контроля грузоперевозок. 

Edge-устройства в транспортных средствах 
отслеживают их местоположение и состояние, 
Fog-уровень агрегирует данные от множества 
источников, а облако анализирует и прогнози-
рует общие тенденции.

В здравоохранении Cloud-Fog-Edge 
Computing может использоваться для монито-
ринга состояния пациентов. 

Например, носимые устройства (Edge) со-
бирают данные о жизненных показателях, Fog-
узлы выполняют анализ отклонений, а облако 
хранит долгосрочные данные для трендов и 
аналитики.

Рис. 2 демонстрирует распределение задач 
между уровнями сенсоров и активаторов, мо-
ниторинга, поддержки операций и бизнес-про-
цессов [3]. Граничные устройства (Edge) и узлы 
Fog обеспечивают сбор, предварительную об-
работку и фильтрацию данных, которые затем 
передаются на уровень облачных вычислений 
(Cloud) для долгосрочного анализа и стратеги-

Рис. 1. Архитектура распределенных 
вычислений Cloud-Fog-Edge

Рис. 2. Распределение задач между уровнями сенсоров и 
активаторов, мониторинга, поддержки операций и бизнес-

процессов
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ческого планирования. 
Такая архитектура повышает гибкость и на-

дежность корпоративных систем, минимизируя 
задержки и оптимизируя использование ресур-
сов [4].

Минимизация задержек за счет обработки 
данных на периферийных устройствах позволя-
ет мгновенно реагировать на события, в то вре-
мя как локальная фильтрация данных снижает 
нагрузку на центральные узлы, оптимизируя ра-
боту сети [5]. 

Распределенная архитектура обеспечивает 
высокую надежность системы за счет ее отказо-
устойчивости, а адаптивность инфраструктуры 
позволяет гибко подстраиваться под изменяю-
щиеся требования и условия эксплуатации.

Заключение

Интеграция облачных, туманных и гранич-
ных вычислений открывает широкие перспек-
тивы для корпоративных приложений. От ум-
ного производства до систем здравоохранения 
такие архитектуры обеспечивают гибкость, на-
дежность и оперативность обработки данных. 
Однако их успешное внедрение требует ре-
шения ряда вызовов, включая безопасность и 
стандартизацию.

Будущее распределенных вычислений свя-
зано с их дальнейшим развитием, расширением 
применения и интеграцией с передовыми тех-
нологиями, такими как искусственный интел-
лект и блокчейн.
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Здесь f1, f2, …, fk ,… – числа Фибоначчи. В 
силу этого свойства матрицы F модель (1) назы-
вают также автоморфизмом Фибоначчи. 

Целью статьи является анализ структурных 
особенностей периодических траекторий в дис-
кретной системе (1). 

Периодические траектории

Периодической траекторией отображения 
F называется множество n точек Z ≡ {z, Fz, …, 
Fn – 1z}, z = (x, y) ∈ Ω , если все они различны и 
Fnz = z, при этом говорят, что n-период траекто-
рии. В Ω рассмотрим m × m решетку с узлами 
ωkl = (k/m, l/m), 0 ≤ k ≤ m – 1, 0 ≤ l ≤ m – 1. Мно-
жество всех узлов ωkl обозначим Ωm. Несложно 
показать [2], что каждый узел ωkl является пе-
риодической точкой некоторого, вообще говоря, 
неизвестного периода, а следовательно, являет-
ся элементом некоторой периодической траек-

тории Z периода T = n.
Приведем примеры периодических траек-

торий.

1. 1 1 1 2 1 10, , , , , , 0,
4 4 4 4 4 4

        
        
        

 и 

3 3 1 2 3 3,0 , , , , , , 0
4 4 4 4 4 4

        
        
        

 – две траекто-

рии периода 3 (m = 4).

2. 1 2 1 3 3 3 4 1,0 , , , 0, , , , , ,
5 5 5 5 5 5 5 5

         
         
         

 

4 3 4 2 2 2 1 4 1,0 , , , 0, , , , , , , 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5

           
           

           
 – 

траектория периода 10 (m = 5). 

3. 3 1 2 4 3 1, , , , ,
5 5 5 5 5 5

      
      
      

 – траектория 

периода 2 (m = 5).

4. 1 1 3 2 1 5 6 6 6, , , , , , 0, , , ,
7 7 7 7 7 7 7 7 7

         
         
         

 

4 5 6 2 1 1 1, , , , 0, , ,
7 7 7 7 7 7 7

       
       

       
 – траектория пе-

риода 8 (m = 7).

5. 9 9 5 7 6 1 2 7, , , , , , , ,
11 11 11 11 11 11 11 11

       
       
       

 

9 9 90, , ,
11 11 11

   
   

   
 – траектория периода 5.

Следуя работе [3], на решетке Ωm с узла-
ми ωkl, k, l = 0, 1, …, m, введем в рассмотрение 
символ 1 2

1 2: 1,sr r r
sD T T T⋅ ⋅ ⋅ ⋅  где T1 > T2 > … 

Таблица 1. Количество периодических траекторий для разных решеток (фрагмент)

m 1 2
1 2: . .1sr r r

sD T T T 16 16 8 512 .6 .3 .1  
2 3.1  17 1618 .1  
3 24 .1 18 26 2 112 .4 .3 .1  
4 53 .1  19 409 .1  
5 2 210 .2 .1  20 10 2 10 5 230 .10 .6 .3 .2 .1  
6 2 2 112 .4 .3 .1  21 34 28 .4 .1  
7 68 .1  22 24 24 115 .5 .3 .1  
8 8 56 .3 .1  23 2224 .1  
9 6 212 .4 .1  24 42 8 2 512 .6 .4 .3 .1  

10 2 2 2 1 230 .10 .6 .3 .2 .1  25 10 12 250 .10 .2 .1  
11 245 .1  26 12 12 142 .14 .3 .1  
12 10 2 512 .4 .3 .1  27 18 6 236 .12 .4 .1  
13 1214 .1  28 30 6 524 .8 .3 .1  
14 6 6 124 .8 .3 .1  29 1207 .1  
15 8 2 10 220 .10 .4 .2 .1  30 8 2 8 10 2 2 10 1 260 .30 .20 .12 .10 .6 .4 .3 .2 .1  
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> Ts > 1 – периоды траекторий, ri – количество 
траекторий периода Ti. Можно видеть, что со-
ответствующие узлы, лежащие на противопо-
ложных сторонах квадрата, отождествляются. 
Таким образом, наш квадрат преобразуется в 
двумерный тор. С учетом введенных обозначе-
ний очевидно также тождество T1r1 + T2r2 + … 
+ Tsrs + 1 = m2, справедливое для каждого нату-
рального m.

В статье [4] была приведена таблица коли-
чества периодических траекторий для разных 
решеток, фрагмент из нее приведен в табл. 1. 

Топология траекторий

Несложный анализ расположения периоди-
ческих траекторий на всевозможных решетках 
Ωm приводит к следующему выводу. 

1. В системе (1) есть траектории, симме-
тричные относительно центра квадрата Ω (тра-
ектория Z называется симметричной, если из 

,k l Z
m m

 ∈ 
 

 следует , ).m k m l Z
m m
− − ∈ 

 
 При 

этом симметричные траектории всегда входят 
парами (вторая повернута относительно первой 
на 90°). 

2. В системе (1) есть траектории, несим-
метричные относительно центра. Одна из та-
ких несимметричных траекторий – базисная, 
порождает три союзных – траектории, кото-
рые получаются из исходной (базисной) по-
следовательными поворотами на 90°. Таким 
образом, для каждой базисной несимметрич-
ной траектории существуют 3 союзных. Вме-
сте с базисной их естественно 4. Среди траек-
торий есть траектория периода 1 – положение 
равновесия {(0, 0)} и траектория периода 3: 

1 1 0 1 1 0, , , , , .
2 2 2 2 2 2

      
      
      

 За исключением этих 

траекторий, всех остальных при любом m чет-
ное число. Заметим, что для m = 2k траектории 
с периодом 3 есть всегда. Кроме того, если при 
некотором m на решетке m × m есть симметрич-
ная (несимметричная) траектория относительно 
центра квадрата, то все траектории симметрич-
ны (несимметричны). 

Периодических траекторий, обладающих 
другой структурой по отношению к перечис-
ленным, нет.

В заключение обратимся к примерам, де-
монстрирующим указанные симметрии траек-
торий на конкретных решетках. На рис. 2 для 

Рис. 2. Ω4 (D: 35.1)

Рис. 3. Ω5 (D: 102.22.1) Рис. 4. Ω7 (D: 86.1)
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Ω4 изображены траектории периода три: цен-
тральная, базисная и 3 союзных. 

На рис. 3 для Ω5 представлены 2 траекто-
рии периода 10 (черный кружок отвечает базис-
ной траектории, белый – союзной) и две тра-
ектории периода 2 (они обозначены разными 
символами). Обе базисные траектории облада-
ют симметрией относительно центра квадрата. 
На Ω7 существуют 3 пары симметричных тра-
екторий периода 8. На рис. 4 представлены три 
базисные траектории (для их отличия использо-
ваны 3 разных символа). 

На решетке Ω8 имеется 5 траекторий пери-
ода 3 и 8 траекторий периода 6: две базисные 
несимметричные траектории и по 3 союзных 

для каждой. На рис. 5 изображены две базисные 
траектории, для каждой из которых путем пово-
рота на 90° можно построить по три союзных. 

На решетке Ω11 имеется 24 траектории пе-
риода 5, которые распадаются на 6 групп по  
4 траектории (базисная траектория и три союз-
ных). 

На рис. 6 представлены шесть базисных 
траекторий, при этом использованы, как и 
выше, различные символы для их обозначения.

Вопрос о структуре символа 
1 2

1 2: 1sr r r
sD T T T⋅ ⋅ ⋅ ⋅  для произвольных реше-

ток остается открытым, а продвижение в этом 
направлении, вероятно, возможно с привлече-
нием теории групп.
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УДК 519.651

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТОЧЕК  
ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ B-СПЛАЙНОМ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ЗАДАННОЙ КРИВОЙ  
С УЧЕТОМ КРИВИЗНЫ

М.М. РОМАДАНОВА

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет»,

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: параметрически заданная кривая; B-сплайн; аппроксимация; метод 
последовательных приближений; кривизна кривой. 

Аннотация: Целью исследования является разработка алгоритма аппроксимации параметриче-
ски заданных кривых B-сплайнами. В основе алгоритма лежит применение кривизны – одной из 
важнейших характеристик кривых. Кривизна кривой выражается дифференциальным выражением 
2-го порядка. В случае параметрически заданной кривой кривизна может быть выражена аналити-
чески, что существенно упрощает ее анализ. Так как сам параметр кривизны может как возрастать, 
так и убывать, то в качестве меры в статье используется ее интеграл. Далее, используя экстремумы 
производной кривизны, находятся дополнительные точки, которые позволяют построить аппрок-
симацию еще более точно. Результаты работы алгоритма показаны на примере. Также приведено 
сравнение реализации аппроксимации кривой B-сплайном при равномерном расположении точек 
на кривой и при расположении точек с учетом кривизны кривой. Показано, что предложенный ал-
горитм также позволяет значительно сократить объем вычислений.

Введение

Задача построения сплайнов возникает во 
многих задачах геометрического моделирова-
ния. Широкое распространение получила сле-
дующая задача: по заданному массиву точек 
на плоскости или в пространстве построить 
кривую либо проходящую через все точки (за-
дача интерполяции), либо проходящую вблизи 
этих точек (задача аппроксимации или задача 
сглаживания). Задачи интерполяции как в дву-
мерном случае, так и в трехмерном, рассматри-
вались во множестве работ [1; 2]. Также как и 
задача аппроксимации: построение сплайнов и 
их свойства изучались во многих исследовани-
ях [3–5]. В данной работе будут рассмотрены 
двумерные параметрические кривые, которые 
аппроксимируются B-сплайнами. Сам B-сплайн 
будет строиться итерационно с помощью мето-
да последовательных приближений.

Постановка и цели работы

Предположим, что в двумерном простран-
стве дана параметрически заданная кривая 
( ) ( ) ( )( ), ,t x t y tγ =  значение которой можно 

найти для любого значения параметра t. Цель 
работы состоит в том, чтобы аппроксимировать 
заданную кривую с помощью C2 – непрерывно-
го кубического B-сплайна.

Приведем определение B-сплайна. Пусть 
B(t) определяют кривую как функцию от пара-
метра t, тогда B-сплайн можно представить в 
виде [3]:

( ) ( ),
0

min max

,

, 1 ,

q

i i n
i

B t P N t

t t t n q
=

=

≤ ≤ ≤ ≤

∑

 

где Pi – вектор, состоящий из q + 1 коорди-
нат контрольных вершин, ( ),i nN t  – базисные 
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функции степени n, определенные на векторе 
узловых точек [ ]0 , ..., .mU u u=  Здесь базисные 
функции ( ),i nN t  определяются с помощью ре-
курсивных формул Кокса – де Бура.

Для аппроксимации кривой B-сплайном 
будем определять точки, через которые 
сплайн должен будет пройти. Для построения 
B-сплайна по точкам и одновременного опре-
деления точек контрольного полигона будет 
использован метод последовательных прибли-
жений [5]. Данный метод состоит в следую-
щем: в качестве входных данных берутся точ-
ки 0 , , kP P…  и соответствующие им значения 
параметров 0 , , .ku u…  Начальное приближение 
находится по формуле: 

( ) ( )0 0
,

0
,

k

i n i
i

B t N t P
=

=∑
 

где 0 ,i iP P=  0, , .i k= …  Последующие итера-
ции вычисляются по формулам:

( )

( ) ( )

1

11
,

0

,

,

.

j j
i ii

j j j
i i i

k
jj

i n i
i

= P B t

P P

B t N t P

+

++

=

∆ −

= + ∆

=∑
 

Процесс итераций останавливается при вы-
полнении условия ( )

0
max .j

i i
i k

P B t <
≤ ≤

− ε
После того как для заданной параметриче-

ской кривой γ(t) построен B-сплайн B(t), нужно 
определить функцию, которая показывала бы 
насколько хорошо данный сплайн ее аппрок-
симирует. Один из способов построения такой 
функции состоит в том, что можно задать значе-
ния параметров ti для некоторого набора точек 
i = 0, …, P и вычислить сумму квадратов откло-

нений ( ) ( )( ) 2

0
min.

P

i i
i

t B t
=

γ − →∑

Определение точек для построения 
B-сплайна

Один из способов определения точек, че-
рез которые в дальнейшем должен будет прой-
ти B-сплайн, состоит в их равномерном распо-
ложении по длине кривой. Как будет показано 
ниже, такой способ не всегда дает хороший ре-
зультат. Более лучшими оказываются способы 
расположения узловых точек, учитывающие 

такие характеристики кривой, как кривизна и 
длина дуги.

В работе будут решены следующие задачи: 
1) оценка количества интерполяционных 

точек m; 
2) нахождение интерполяционных точек 

на заданной кривой; 
3) построение C2 интерполяционного 

B-сплайна, проходящего через эти точки.
Оценка количества точек интерполяции. 

Прежде чем оценить количество точек интер-
поляции, примем следующее. Если кривая име-
ет нулевую длину дуги, то она вырождается и 
далее нами не рассматривается. Если кривая 
имеет кривизну, равную 0, т.е. становится пря-
мой линией, будем брать четыре точки интерпо-
ляции, равномерно распределенные по кривой. 
В противном случае, если кривая не имеет ну-
левой кривизны для оценки количества точек, 
через которые пройдет B-сплайн, можно ис-
пользовать ENP-алгоритм (Estimating Number of 
Points) [6], состоящий в следующем. Обозначим 
m – искомое количество точек интерполяции.

1. Начинаем с одного из концов кривой. 
Установим m = 0.

2. Возьмем эту точку за начальную и, дви-
гаясь к другому концу кривой, последователь-
но вычислим Ω = A/C, где A обозначает длину 
дуги, C – длину хорды, посчитанную от началь-
ной до текущей точки. Если Ω становится боль-
ше некоторого заранее заданного уровня ε, то 
соответствующую точку берем в качестве не-
обходимой точки интерполяции. Устанавлива-
ем m = m + 1 и возвращаемся в начало второго 
шага. Таким образом вычисляем Ω по всей дли-
не кривой.

Для параметрически заданной кривой 
x = x(t), y = y(t) длина дуги при t ∈ [t1, t2] вычис-
ляется по формуле:

( )( ) ( )( )
2 2 2' '

1

,
t

t
A x t y t dt= +∫

 

длина хорды вычисляется как расстояние меж-
ду двумя точками: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2
2 1 2 1 .C x t x t y t y t= − + −

 

Характеристики кривой. В данной работе 
нас будет интересовать такая характеристика 
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кривой, как кривизна. Кривизна кривой являет-
ся очень важным параметром, который зависит 
от первой и второй производной кривой в точке.

Для кривой ( ) ( ) ( )( ), ,t x t y tγ =  заданной 
параметрически, в случае произвольной пара-
метризации кривизна выражается формулой:

' ''

3'
,k

γ × γ
=

γ  

где знаком × для кривой в двумерном простран-
стве обозначается псевдоскалярное произведе-
ние, а для кривой в трехмерном пространстве – 
векторное произведение.

В двумерном пространстве при такой па-
раметризации значение кривизны выражается 
формулой:

( ) ( )( )32 2
.tt t t tt

t

y x y x
k

x y

′′ ′ ′ ′−
=

′ ′+
 

Заметим, что кривизна плоской кривой мо-
жет принимать как положительные, так и отри-
цательные значения.

Выбор значений параметра, соответ-
ствующих интерполяционным точкам. После 
того, как с помощью ENP алгоритма оценено 
количество точек m, требуемое для интерпо-
ляции кривой, необходимо распределить эти 
точки по кривой. Будем рассматривать кривиз-
ну кривой как индикатор расположения интер-
поляционных точек на кривой. Точки с мень-
шей кривизной будут менее важны, чем точки 
с большой кривизной. Т.к. кривизна кривой 
сама по себе не является возрастающей функ-
цией, то построим график значений определен-
ного интеграла от модуля кривизны, который 
геометрически будет иметь смысл площади под 
графиком кривизны. Далее вертикальную ось 
разделим на (m + 1) сегмент, где m – значение, 
оцененное с помощью ENP-алгоритма. Иско-
мые значения параметра будут равны обратным 
значениям k–1(t).

Экстремумы графика кривизны. При инте-
грировании кривизны острые углы ее графика 
сглаживаются. При этом аппроксимация кривой 
может получиться недостаточно точной. Поэто-
му при выборе точек интерполяции необходимо 
учитывать не только ее величину, но и резкие 
отклонения. Поэтому точки, где кривизна кри-

вой равняется 0 или имеет экстремум, необхо-
димо также включить в число точек интерполя-
ции. Для того, чтобы учесть такие точки наряду 
с графиком интеграла от кривизны, построим 
график ее производной. Если производная не 
может быть найдена аналитически, можно оце-
нить ее с помощью конечной разности первого 
порядка:

( ) ( ) ( )1

1
| .i i

i t ti
i i

k t k tdk t
v

dt t t
+

=
+

−
= ≈

−  

Функция vi является оценкой угла наклона 
касательной, проведенной к графику функции в 
точке ti. 

Среди всех значений параметра нас будут 
интересовать такие значения, где ,iv > ε  ε  – 
заданное пороговое значение.

Алгоритм выбора точек  
с учетом кривизны кривой

Сформулируем окончательный алгоритм 
выбора точек, через которые должен пройти 
B-сплайн:

1) найдем формулы кривизны кривой, за-
данной параметрически, а для наглядности 
можно построить ее график;

2) возьмем от модуля функции кривизны 
определенный интеграл в интервале от mint  до 
каждого значения ti, где min max ;it t t≤ ≤  в ре-
зультате получим возрастающую кривую;

3) разделим значения определенного инте-
грала от кривизны на (m + 1) интервал и с по-
мощью обратной функции найдем соответству-
ющие значения параметра t;

4) подставив найденные значения параме-
тра x(t) в y(t), найдем точки на параметрической 
кривой, через которые должен проходить ап-
проксимирующий B-сплайн;

5) найдем производную от функции кри-
визны кривой, ее минимальные и максималь-
ные значения; определим соответствующие зна-
чения параметра t, подставим их в уравнения 
кривой, определив тем самым дополнительные 
точки;

6) применим метод последовательных 
приближений, взяв найденные точки в каче-
стве начальных точек контрольного полигона; 
в результате выполнения этого метода получим 
B-сплайн, проходящий через заданные точки, и 
соответствующие точки контрольного полигона.
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Численный пример

Для примера реализации предложенного 
алгоритма рассмотрим аппроксимацию полови-
ны эллипса, который в параметрическом виде 
задается выражениями:

( ) ( )
( ) ( )

cos ,

sin ,

0 .

x t a t

y t b t

t

 = ⋅


= ⋅
≤ ≤ π  

Примем параметры a и b равными соот-

ветственно 4 и 2, для того чтобы эллипс был 
вытянут вдоль горизонтальной оси. Все вы-
числения выполнялись в математическом па-
кете MATLAB. Для начала построим аппрокси-
мирующий его B-сплайн, расположив точки, 
через которые он должен пройти, равномерно. 
Для примера возьмем 7 точек. График эллипса 
и распределенные на нем точки показаны на 
рис. 1. При реализации метода последователь-
ных приближений возьмем данные точки в ка-
честве начальных точек контрольного полигона 
и построим B-сплайн. Результирующая после-
довательность сплайнов и соответствующая 

Рис. 1. График параметрически заданной кривой и 
равномерно заданные на нем точки

Рис. 2. Итерационная последовательность 
построения аппроксимирующего B-сплайна для 

равномерно заданных точек

Рис. 3. Сравнение графика заданной параметрической кривой и построенного B-сплайна

Рис. 4. Реализация ENP-алгоритма Рис. 5. График кривизны кривой
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им последовательность точек контрольного 
полигона показана на рис. 2. В данном приме-
ре алгоритм сходится за 49 итераций. На рис. 3 
сплошной линией показана последняя итерация 
и пунктирной линией – исходная кривая. В вы-
деленном фрагменте показан край эллипса, где 
видно, что построенный B-сплайн на краях не-
достаточно точно описывает исходную кривую.

Теперь для сравнения применим разрабо-
танный алгоритм. Первым шагом, применяя 
ENP-алгоритм, определим количество точек, 
через которые должен будет пройти B-сплайн. 
Возьмем значения параметра t от 0 до π с шагом 
π/40. И для каждой точки построим отношение 
Ω = A/C. Реализация ENP-алгоритма с порого-
вым значением 0,9 показана на рис. 4. В резуль-
тате выполнения алгоритма получаем, что нам 
будет достаточно m = 7 точек.

Следующим шагом построим график кри-
визны. Для эллипса с параметрами a = 4 и b = 2 
кривизна задается формулой:

( )

( )( )32

1 .
3cos 4

k t
t

=

− −  

Соответствующий график показан на 
рис. 5.

Чтобы получить возрастающую кривую, 
возьмем от функции кривизны определенный 
интеграл в интервале от mint  до каждого значе-
ния ti, где 0 .it≤ ≤ π  В результате получим воз-
растающую кривую. В математическом пакете 
MATLAB для нахождения интеграла использо-
валась встроенная функция trapz, выполняющая 
вычисления по правилу трапеций. Далее рав-

Рис. 6. График определенного интеграла от функции кривизны

Рис. 7. График параметрически заданной кривой и 
точки, полученные с учетом кривизны кривой

Рис. 8. Итерационная последовательность 
построения аппроксимирующего B-сплайна для 
точек, полученных с учетом кривизны кривой

Рис. 9. Сравнение графика заданной параметрической кривой и построенного B-сплайна
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номерно разделим все значения интеграла на 
m + 1 интервал и найдем значения параметра t, 
соответствующие данному разбиению. График 
интеграла от кривизны и найденные значения 
параметра показаны на рис. 6.

Полученные значения параметра задают 
точки на кривой. На рис. 7 на графике показаны 
найденные точки. Если сравнить его с рис. 1, то 
видно, что там, где кривая имеет большую по 
абсолютному значению кривизну, точек будет 
больше.

Далее, с помощью метода последователь-
ных приближений построим B-сплайн. Най-
денные с учетом параметра кривизны точки 
будем использовать в качестве начальных для 
точек контрольного полигона. Результат мето-
да последовательных приближений показан на 
рис. 8. В этом случае для реализации метода 
последовательных приближений понадобилось 
18 итераций. Таким образом, B-сплайн, постро-
енный с использованием разработанного алго-
ритма, дает лучшую аппроксимацию.

На рис. 9 сплошной линией показана по-
следняя итерация и пунктирной линией – ис-
ходная кривая. В выделенном фрагменте пока-
зан край эллипса, где видно, что построенный 
B-сплайн на краях лучше описывает исходную 
кривую.

Для еще лучшей аппроксимации построим 
график производной кривизны (рис. 10), кото-
рая в данном примере будет иметь вид:

( )
( ) ( )

( )( ) ( )( ) 32 2

9cos sin .
3cos 4 3cos 4

t tk t
t t

=

− − −  

Производная будет иметь два экстремума 
(минимальное и максимальное значение) в точ-
ках t = 0,277 и t = 2,864. Для данных значений 
параметра найдены соответствующие точки на 
кривой. Расположение этих точек на графике 
кривой показано на рис. 11.

Заключение

В данной работе решается задача аппрокси-
мации параметрически заданной кривой с по-
мощью построения B-сплайна. Для построения 
B-сплайна используется метод последователь-
ных приближений. Данный метод позволяет по-
строить B-сплайн, проходящий через заданные 
точки и одновременно определить точки кон-
трольного полигона. Здесь был предложен ал-
горитм для расстановки точек на кривой, через 
которые пройдет B-сплайн. Как видно из при-
веденного примера, что равномерная расста-
новка точек приводит к большому количеству 
итераций и менее точной аппроксимации. Более 
точной аппроксимация получается при выборе 
точек с учетом такого параметра кривой, как 
кривизна.
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Аннотация: Цель работы: в статье представлено описание первого этапа опытно-эксперимен-
тальной работы, посвященной решению проблем образования в эпоху цифрового разума. Приво-
дятся результаты аналитической работы по изучению истории «разумов», специфике современной 
цифровой эпохи. Обозначены проблемы, которые необходимо решить образованию в новых усло-
виях. Методы исследования: анализ, наблюдение, дедукция. Высказано предположение о необходи-
мости анализа истории «разумов», выявления приоритетов в настоящем, проектирования будущего, 
а также определения сути образования в эпоху цифрового разума.

Человечество давно признало неизбеж-
ность признания двойственного характера обра-
зования. С одной стороны, для образования как 
нигде более в общественной жизни характерна 
консервативность, что обусловлено сущностью 
образования как передачи социокультурного 
опыта от одного поколения другому. С другой 
стороны, смысл и цель образования обращены 
в будущее. Образование постоянно баланси-
рует между этими двумя тенденциями. Самым 
уязвимым в связке «консерватизм – инновации» 
является обращенность образования в будущее, 
суть которого неизвестна никому. Действитель-
но, прав был Камю, говоря, что мы готовим де-
тей к будущему, о котором сами не имеем ни 
малейшего представления.

В то же время образование всегда было 
и остается отражением сущностной характе-
ристики эпохи, в которой оно происходит. И 
здесь образование как бы выходит за рамки 
самого себя, обретает более широкие контек-
сты, подчиняясь общим тенденциям времени. 
В философском понимании речь идет о раз-
уме как проявлении единства каждой эпохи, 
которое обусловлено «…как внешними обстоя-
тельствами, так и внутренними – правилами ее 
самоорганизации» [4, с. 4]. Этот синтез оказы-
вается столь силен, что становится доминантой 

для целой эпохи и проявляется во всех сферах 
жизни: от экономики и политики до культуры 
и образования. Об этом свидетельствует исто-
рия «разумов». В античную эпоху доминировал 
мифопоэтический разум, эпоха средневековья 
прошла под знаком теологического разума, эпо-
ха Возрождения раскрыла миру суть антропо-
логического разума, а Новое время ознаменова-
ло собой господство механистического разума. 
Каждый из видов разума не был «спущен» миру 
каким-то образом «сверху», он стал своего рода 
последствием и причиной изменения миро-
устройства, достижений человечества, своео-
бразным «триггером» для дальнейшего разви-
тия, которое в равной степени содержало в себе 
зародыши как эволюционных, так и револю-
ционных изменений. Вместе с тем, анализируя 
каждый «разум» с позиции сегодняшнего дня, 
мы более всего фиксируем то положительное, 
что он оставил человечеству. Тем самым выри-
совывается линия лишь прогрессивного разви-
тия, и не принимаются во внимание издержки, 
которые неизбежны, когда рушатся уклады и на 
смену одному разуму приходит другой. Опреде-
ленная идеализация прошлого, отсутствие уме-
ния, а иногда желания провести глубинный ана-
лиз всех предпосылок, приведших к появлению 
нового разума, – эти и многие другие факторы, 
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мешающие объективно рассмотреть причины, 
суть и последствия кардинальных перемен в 
истории человечества, не некорректны, пре-
жде всего, с научной точки зрения. Они не дают 
объективную картину происходящего, не позво-
ляют заглянуть в будущее и предвидеть неиз-
бежные издержки.

Цель предлагаемой статьи ‒ описание пер-
вого этапа опытно-экспериментальной работы, 
посвященной решению проблем образования в 
эпоху цифрового разума. Этап посвящен анали-
зу феноменов «разумов» с целью определения 
специфики современной цифровой эпохи.

Ярким примером реалистичного отноше-
ния к смене разумов и опасности, которая за-
ложена в этом движении человечества по линии 
времени, может служить знаменитый категори-
ческий императив И. Канта, сформулирован-
ный философом в XVIII в., когда механистиче-
ский разум стал завоевывать ведущие позиции 
в эпоху Нового времени [2; 3]. Говоря о не-
возможности понять звездное небо над нами 
и нравственный императив внутри нас, Кант, 
прежде всего, предостерегал человечество от 
веры в собственное могущество, утверждая, что 
сомнение в могуществе человека обязательно 
должно быть. Иначе любое могущество, будь 
оно военным, научным, техническим или куль-
турным, есть, по сути, красная черта, пересту-
пив которую, человек перестает им быть. 

Перейдем к современности. Она характери-
зуется как начало цифровой эпохи. Изучением 
феномена занялись представители различных 
сфер материальной и духовной жизни: фило-
софы, культурологи, психологи, инженеры, 
программисты и др. В широком социальном 
контексте цифровизация как синоним цифро-
вой эпохи признан фактом неизбежности. Фа-
тальный характер не просто присутствия циф-
ры в современной жизни, а «облачения» всего 
в цифру воспринимается как норма. В резуль-
тате стираются границы того, что может быть 
оцифровано, а что нет. Так, уверовав в могуще-
ство искусственного интеллекта, человечество 
практически не воспринимает всерьез предо-
стережение о невозможности создания «искус-
ственной души». В силу самых разных причин 
цифровизация как отражение и проявление 
цифрового разума в настоящее время очень не-
равномерно распространяется в мире, вызывая 
противоречивое отношение: от признания неиз-
бежности и веры в могущество новой эпохи до 
неприятия. 

Образование в этом контексте выступает 
одной из сфер, где противоречия цифровой эпо-
хи проявляются остро, неоднозначно, и где уяз-
вимость обнаруживается более всего. Докажем 
выдвинутый тезис.

Действительно, цифровизация буквально 
ворвалась в нашу жизнь. Скорость распростра-
нения новых тенденций ошеломило человече-
ство. При этом наблюдается диссонанс между 
все более расширяющимися техническими воз-
можностями цифровизации и отсутствием ана-
литического взгляда на происходящее. Вместе с 
тем, если вновь обратиться к истории, то совер-
шенно очевидно, что в центре видов разума от 
мифопоэтического до антропологического был 
человек. «Слом» произошел в эпоху Нового 
времени во время господства механистического 
разума, когда человек стал, по сути, придатком 
машины. Но даже эта драматическая страни-
ца перемен и пристальный взгляд на историю 
разумов позволяет сделать вывод о том, что 
каждый новый вид разума не оказывался чем-
то принципиально новым, он вбирал в себя то, 
что было открыто и сделано человечеством в 
прежние эпохи. Это своего рода охранная гра-
мота разума новой эпохи, что не позволяет нам 
отвергать все достижения прошлого. Если это 
происходит, то проигрывают поколения, живу-
щие в конкретном историческом времени и про-
странстве. 

Современная цифровая эпоха возникла не 
в XXI и даже не в XX в. Корни ее следует ис-
кать как раз в периоде «разлома», когда челове-
чество на некоторое время словно забыло соб-
ственно о сути человека и сосредоточилось на 
результативности всего, что человек произво-
дит. На первое место вышла скорость и эффек-
тивность. 

Не случайно знаменитый станок Жаккарда, 
созданный в XVIII в., воплотил в себе главную 
идею цифровизации – дихотомию ‒ 01 (нет ри-
сунка – есть рисунок). 

Отрицать техническое развитие мира не 
имеет смысла, этот процесс носит вечный ха-
рактер. Но важно понять суть происходящих 
перемен и оценить их последствия в настоящем 
и будущем. 

В свое время Маклюен доказал, что все 
технические достижения явились ответом на 
вызовы, связанные с ограниченностью возмож-
ностей человека. По сути, они стали ни чем 
иным, как их расширением. Так были сделаны 
многие технические открытия: от письменно-
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сти до летательных аппаратов. 

Каждая научно-техническая революция 
всегда была связана с расширением возмож-
ностей и функций человеческого тела и чувств 
(фонетический алфавит – расширение функций 
руки, Гуттенбергово книгопечатание – расши-
рение визуальных способностей человека, элек-
трическая эпоха – расширение функций нерв-
ной системы) [5]. Следовательно, расширялись 
возможности чувственной сферы человека, при 
этом все достижения существовали для челове-
ка и в то же время «подготавливали» почву для 
захвата новых «территорий» в структуре лично-
сти. Этими территориями оказались состояния 
человека. Они, как известно, бывают разные. 
Человек способен испытывать состояние покоя, 
тревоги, умиротворения, гнева и пр. Но цифро-
визация «выдернула» из этой многообразной 
картины только те состояния, которые связа-
ны с комфортом и удовольствием. Акцентиру-
ется «зона комфорта», избегание неудач, идея 
первенства, конкурентоспособности и многое 
другое, что блокирует любой негатив, будь то 
личностный, профессиональный или бытовой 
уровень. Здесь образование оказывается в очень 
непростой ситуации. 

С одной стороны, любой человек, имею-
щий дело с подрастающим поколением, пре-
красно понимает, что детство – это период 
жизни человека, когда он более всего ориенти-
рован на удовольствие. Призывы к «учению с 
увлечением» как раз опираются на признание 
сути детства как периода «себя в центре мира» 
и восприятия жизни как вечного праздника. Со-
циальные сети, виртуальные игры как адепты 
цифровизации следуют этому правилу неукос-
нительно. На этом фоне учеба, как и последу-
ющая трудовая деятельность, воспринимаются 
современными детьми в лучшем случае как до-
садное недоразумение, в худшем – как то, что 
вызывает протест. Не случайно все чаще на раз-
ных уровнях раздаются тревожные сигналы о 

поколении молодых людей, которые не хотят ни 
работать, ни учиться. 

Если понимать образование как вхождение 
человека в культуру [1], то следует признать тот 
факт, что этот феномен сложно назвать удоволь-
ствием. Действительно, культура всегда связана 
с запретами, ограничениям и преодолениями. 
Ориентир здесь на удовольствие и комфорт оз-
начает подмену понятий и кардинально другой 
подход к образованию в целом. 

Обозначенная выше проблема напрямую 
связана еще с одной сложностью, корни кото-
рой кроются в цифровизации. Речь идет о по-
тере нравственных ориентиров. Известно, что 
цифра предполагает равенство нуля и единицы, 
что предполагает легкую замену одного другим. 
Так происходит размывание границы между 
фактом и фейком, между правдой и ложью. Го-
ворить о нравственном императиве в данном 
случае просто не приходится, поскольку поня-
тие нравственности оказывается чем-то таким, 
что не вписывается в координаты цифрового 
разума и не признается им как ценность.

Таким образом, все, кто связан с образова-
нием (учителя, преподаватели вузов, управлен-
цы, родители), оказались сегодня в сложной 
ситуации. Вопросы, которые они задают себе 
и окружающему миру, носят разноплановый 
характер: от попыток понять философские и 
исторические корни феномена цифровизации 
до стремления выявить адекватное место об-
разования в современном мире цифрового раз-
ума. Корректность ответов на эти и многие 
другие вопросы, которые ставит перед нами 
каждодневная реальность, будет зависеть от 
многих факторов, где немаловажное значение 
играет умение всех заинтересованных сторон 
анализировать все, что происходило в исто-
рии «разумов», выявлять приоритеты в настоя-
щем, проектировать будущее, определять место 
взрослого и подрастающего поколения, а также 
суть образования в мире цифрового разума.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ФОРМАТЕ ЦЕННОСТЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
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Ключевые слова и фразы: организационная культура; неформальные институты; социокуль-
турные особенности. 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению базовой теории организационной культуры, 
основной дилемме о социокультурном типе. В ней затрагивается генезис культуры, ее тип, харак-
тер, а также изучены основные труды ученых России и мира. В работе отмечены компоненты орга-
низационных культур людей и организаций, обусловленные кросс-культурными различиями. Были 
проанализированы культурные отличия россиян, выдвинуты гипотезы и проблемы. Определены 
текущие методы реализации организационной культуры.

В последние несколько лет организаци-
онная культура и методы ее реализации ста-
новятся все более актуальными по причине 
трансформации социально-культурного уклада 
и изменения факторов, влияющих на формиро-
вание и успешное ведение управления органи-
заций. Так, в условиях социальных, культурных 
и экономических преобразований как в России, 
так и в других странах, организационная куль-
тура становится лидирующим фактором, оказы-
вающим все большее влияние на организации, 
экономический уклад людей. На сегодняшнем 
этапе развития организационная культура яв-
ляется частью управленческого менеджмента и 
может рассматриваться как отдельный аспект 
человеческого потенциала в социальной и эко-
номической направленности.

В связи с этим перед нами поставлена 
цель: изучить теории формирования органи-
зационной культуры, обозначить культурные 
особенности, рассмотреть различные вариан-
ты формирования ценностей организационной 
культуры в организации профессионального об-
учения.

В процессе исследования мы придержива-
лись следующей гипотезы: включение отдель-

ных элементов изучения и методов реализации 
организационной культуры позволит организа-
циям профессионального обучения повысить 
степень эффективности в вопросах управления.

В ходе исследования были использованы 
следующие методы: метод сравнения, обобще-
ния, систематизации.

Изучая поставленный вопрос, мы пришли 
к выводу о том, что формирование организаци-
онной культуры в организации профессиональ-
ного обучения является важной составляющей 
управленческого менеджмента. Предложенные 
варианты включения организационной куль-
туры позволят определить успешные и эффек-
тивные методы обеспечения управленческой 
деятельности, реализуемые в организациях про-
фессионального обучения, а также спрогнози-
ровать, как культурные аспекты будут влиять на 
профессиональную и управленческую деятель-
ность. 

Актуальность организационной культуры 
обусловлена переходом к экономике знания, 
развитием научно-исследовательской базы в 
области экономики, связанной с культурой, где 
главным движущим рычагом системы является 
человек и общество. 
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Современное образование находится в по-
стоянном развитии, и в последние годы все 
больше внимания уделяется не только передаче 
знаний, но и формированию ценностей. 

Применение человеческого потенциала 
подразумевает использование ресурсов и воз-
можностей человека различных профессио-
нальных и социальных групп, позволяет успеш-
но развиваться в условиях направленности 
среды. 

При этом исследователи человеческого по-
тенциала, такие как А. Маслоу и У. Джемсом, 
ставили акцент на стимулировании поиска ме-
тодов повышения человеком своего потенциала 
и реализации уже имеющихся у него возмож-
ностей, делая возможным согласование челове-
ческого потенциала в эволюционно-культурном 
аспекте различных видов деятельности. Они 
разработали объяснительную модель «пиковых 
переживаний», суть которой сводится к особо-
му состоянию человека, благодаря чему проис-
ходит активация заложенных в нем возможно-
стей [1, с. 254–260]. 

Следовательно, важным аспектом профес-
сионального обучения в формате ценностей 
организационной культуры является формиро-
вание профессиональной идентичности. Когда 
человек четко представляет себе ценности и 
принципы, которые отражают его профессио-
нальный путь, это помогает ему принимать пра-
вильные решения и действовать в соответствии 
с ними.

История эволюции культуры организации 
имеет свои истоки с развитием трудовых отно-
шений, основой которой являлся процесс улуч-
шения и повышения качеств труда человека. 
Истоки организации труда можно проследить 
в работах Адама Смита о происхождении тру-
да, где он описывает проблему его разделения. 
Мировая культура труда отличается от страны 
к стране, ей присущи вопросы этники, сложив-
шихся трудовых отношений, норм и институтов 
в государстве. 

В первой половине XX в. организационная 
культура находилась на первичном уровне раз-
вития. Основными новаторами того времени 
являлись Файоль, Тейлор и другие социологи в 
области управления человеческого потенциала. 
С улучшением и увеличением производитель-
ности труда, опорой на новые школы управ-
ления происходило развитие теории и иссле-
дований. Корифеем в области методик можно 
назвать Р. Инглхарта и Г. Хофстеде, работы и 

методики которых позволяют измерять динами-
ку социокультурных характеристик [2, с. 408]. 

Стоит отметить, что понимание культуры 
и ее аспектов дает дополнительные преимуще-
ства в области профессионального обучения, 
повышения эффективности труда. 

Для реализации конкурентных преиму-
ществ необходимы соответствующие условия, 
зависящие от институтов и уровня доверия в 
обществе или социальной группе. Существует 
объем данных, собранных за последние 30 лет 
по социокультурным показателям, позволяю-
щий анализировать их взаимосвязь с другими 
показателями, в том числе и макроэкономиче-
скими.

Результаты многих исследований направ-
лены на выявление актуального состояния 
устойчивости и конкурентоспособности отече-
ственной культуры через определение степени 
эффективности преломления культуры через 
субъект [6, с. 261–267].

Одним из ключевых преимуществ профес-
сионального обучения в формате ценностей ор-
ганизационной культуры является возможность 
создания единой команды, где каждый член 
организации разделяет общие ценности и стре-
мится к общей цели. Это способствует улучше-
нию коммуникации и повышению управленче-
ских факторов.

 В качестве примера исследования был 
проанализирован социокультурный профиль 
России на фоне медианы по методике нидер-
ландского социолога и доктора философии по 
социальной психологии Г. Хофстеде.

Из данного социокультурного профиля мо-
гут вытекать как определенные преимущества, 
так и ограничения. Например, преимущества-
ми могут быть успешная реализация мобили-
зационных проектов, готовность к отложенным 
результатам и высокая адаптивность. Однако 
такой профиль может привести к патернализму, 
страху перед изменениями и недостаточной ре-
шительности в завершение начатого.

На основе такого сравнительного анализа 
могут быть сформулированы следующие про-
блемы: 

1) ценности (индексы Инглхарта) опреде-
ляют набор поведенческих установок (показате-
лей Хофстеде); 

2) пары коэффициентов Хофстеде воздей-
ствуют на конкурентные преимущества и спе-
циализацию; 

3) набор и вектор изменения социокуль-
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турных характеристик ведут к трансформации и 
инновации. 

Эти проблемы могут быть решены с по-
мощью теории неформальных институтов. В 
таком случае, в едином понятийном поле ока-
зываются и социокультурные, и организацион-
но-правовые истоки, связанные с формальными 
институтами. 

Эволюцию организационной культуры 
можно также отследить по трудам ученых, за-
нимающихся вопросами социокультурного 
развития. В работах Робинсона и Аджемоглу 
существует дискурс инклюзивных институтов 
и антагонистов экстрактивного характера. Сте-
пень влияния этих институтов имеет важное 
значение в формате инноваций для организации 
образовательного формата, ведь они формиру-
ют тип экономических и социальных взаимо-
действий между государством и обществом. В 
ценностных ориентациях большую роль играют 
групповые нормы или принципы, принятые в 
коллективе [3, с. 81–86].

Россияне имеют определенные возможно-
сти и ограничения, обусловленные социокуль-
турными особенностями. Они могут успешно 
развивать креативные индустрии и получать 
качественное образование благодаря своей на-
целенности на самореализацию, высокой кре-
ативности, способности к мобилизационным 
усилиям и краткосрочным прорывам [4, с. 188]. 

Изучение организационной культуры явля-
ется относительно новым направлением в рос-
сийской науке. Ряд выдающихся ученых, таких 
как О.С. Виханский, А.И. Наумов, И.В. Грошев, 

В.А. Спивак, А.А. Аузан, внесли значительный 
вклад в развитие теории и практики органи-
зационной культуры, связанный с направлен-
ным сдвигом социокультурных характеристик  
[5, с. 21–23]. 

Исследование показало, что возможности 
профессионального обучения в формате цен-
ностей организационной культуры могут зна-
чительно повысить эффективность обучения и 
улучшить результаты работы сотрудников. Ор-
ганизации, которые активно интегрируют цен-
ности в процесс профессионального обучения, 
создают благоприятную атмосферу для разви-
тия сотрудников, повышают их мотивацию и 
улучшают уровень удовлетворенности работой. 

Основными особенностями организаци-
онной культуры являются неоднородность и 
наличие междисциплинарности, ведь теория 
находится на стыке социологии, этнологии, ме-
неджмента, экономики. В дополнение к этому 
исследования имеют интегрирующий, целост-
ный, стимулирующий и регулирующий ха-
рактер. Организационная культура как метод 
управления направляет действия людей к до-
стижению общей цели организации и способ-
ствует улучшению взаимоотношений, развитию 
человеческого потенциала (пускай и косвенно). 

Исследуя российский опыт организацион-
ной культуры, можно выделить доминирующий 
тип – адхократию, целью которой является ре-
ализация конкретного проекта, где каждое зве-
но является свободным. Из этого следует, что 
возможности профессионального обучения в 
формате ценностей организационной культу-

Рис. 1. Социокультурный профиль России на фоне медианы (по методике Г. Хофстеде)
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ры представляют собой эффективный подход 
к формированию профессиональных навы-
ков, ценностей и убеждений, которые помогут 
успешно адаптироваться в современном мире и 
достигать поставленных целей.

Изучение типа и уровня организационной 
культуры является ключевым процессом для 
успешного функционирования организации. 
При использовании теорий и исследований уче-
ных возможно разрешить проблемы, способ-

ствующие развитию организаций и повышению 
управленческого потенциала. 

В заключение следует отметить, что в со-
временных условиях эффективное управле-
ние на основе организационных ценностей (с 
включением культурных элементов) позволяет 
переосмыслить рациональные методы анали-
за, включив в них личностную эмоциональную 
оценку деятельности персонала и практические 
советы [7].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СКЛОННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»,
г. Элиста

Ключевые слова и фразы: проектная деятельность; профессиональное самоопределение; про-
фессиональные пробы; «погружение»; мониторинг; академическая мотивация; профессиональные 
склонности.

Аннотация: В статье раскрывается опыт профориентационной деятельности муниципальной 
методической службы Городского округа Пушкинский Московской области в процессе реализации 
инновационного проекта «Семь шагов к профессии», позволившего сформировать эффективную 
систему профессионального самоопределения обучающихся. Образовательные учреждения округа 
подошли к выбору будущей профессии своих школьников через реализацию практических мето-
дик: мастер-классы; посещения производственных предприятий и диалоги со специалистами; про-
фессиональные пробы, организуемые на предприятиях-партнерах; «погружение» в различные про-
фессии; систематический мониторинг академической мотивации, профессиональных склонностей 
учащихся и др.

Актуальность данной статьи обусловле-
на реализацией приоритетного национально-
го проекта «Образование» (2022–2030 гг.) [8], 
Программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет – 2030» [10] и др.

Цель данной статьи состоит в анализе фак-
торов, способствующих формированию про-
фессиональных склонностей учащихся в про-
цессе реализации проектной деятельности.

Задачи: 
– исследовать теоретические основы про-

фессионального самоопределения учащихся; 
– определить ключевые формы и методы 

работы по формированию профессиональных 
склонностей учащихся в процессе реализации 
проекта «Семь шагов к профессии»;

– провести анализ результатов монито-
ринга обучающихся.

Гипотеза: профессиональные склонности 
учащихся будут успешно сформированы в про-
цессе проектной деятельности, реализации про-
граммы профориентационной деятельности с 
учетом анализа результатов систематического 
мониторинга.

Методы: проектирование; мастер-классы 

ведущих специалистов различных профессий; 
экскурсии по предприятиям и диалоги со спе-
циалистами; профессиональные пробы, «по-
гружение» в специальности; мониторинг об-
учающихся по определению академической 
мотивации, профессиональных склонностей об-
учающихся.

Развитие системы профориентации в Рос-
сии характеризуется несколькими периодами, 
каждый из которых определял собственные 
приоритетные задачи. 1960–1980-е гг. XX в. 
ознаменовались подходом к профориентации 
как инструменту согласования потребностей 
производства с возможностями работников.  
Профориентационная деятельность фокусиро-
валась на поиске оптимального соответствия 
между запросами предприятий и профессио-
нальными склонностями граждан. Середина 
1980-х гг. ознаменовала принципиально новый 
этап развития профориентации, сместив акцент 
на индивидуальную поддержку личности в про-
цессе выбора профессионального пути. Данный 
подход потребовал учитывать непрерывность 
процесса самоопределения, активную позицию 
личности и необходимость получения прак-
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тического опыта в выбранной сфере деятель- 
ности.

Современная профориентация молодого 
поколения претерпела кардинальные измене-
ния, направленные на формирование адап-
тивных навыков существования в постоянно 
меняющемся мире. Грядущая реальность, не-
зависимо от терминологических определений 
различных эпох (постиндустриальной, инфор-
мационной или цифровой), радикально отли-
чается от привычных моделей прошлого и на-
стоящего. Гибкость мышления, способность к 
быстрой трансформации компетенций и умений 
становятся ключевыми факторами успешной 
адаптации личности, что подтверждается иссле-
дованиями А.Г. Асмолова [1] о преадаптации и 
концепцией Джой Ито [5] о развитии провор-
ства как основополагающего навыка будущего.

Профессиональная ориентация моделиру-
ет ключевые элементы трудовой деятельности, 
позволяя школьникам погрузиться в реальные 
рабочие ситуации. Практическое знакомство 
учащихся с различными специальностями через 
выполнение профессиональных проб способ-
ствует осознанному выбору будущей карьеры. 
Подобный подход существенно расширяет воз-
можности традиционного трудового обучения, 
предоставляя молодым людям шанс приобрете-
ния начального профессионального опыта. 

Качественная профориентационная де-
ятельность образовательных учреждений, 
внедрение профориентационных программ в 
учебный процесс формируют у учащихся осоз-
нанный выбор будущей профессии, позволяют 
развивать практические навыки и компетенции, 
востребованные на рынке труда, способствуют 
формированию у выпускников четкого пред-
ставления о специфике различных профессий и 
требуемых для них личностных качествах.

Муниципальная методическая служба Го-
родского округа Пушкинский Московской об-
ласти разработала и запустила масштабный 
профориентационный проект «Семь шагов к 
профессии». 

Цель проекта: формирование у учащихся 
навыков осознанного выбора профессиональ-
ного пути, включая детей с особенностями раз-
вития. Программа реализации охватывала обра-
зовательные учреждения всех уровней, начиная 
со старшего дошкольного возраста и заканчивая 
старшей школой. 

На базе вузов и колледжей (партнеров про-
екта) на постоянной основе организовано про-

ведение профессиональных проб. Взаимодей-
ствие образовательных комплексов округа с 
образовательными организациями среднего 
профессионального и высшего образования 
создало прочный фундамент для формирова-
ния профессиональных склонностей будущих 
специалистов. Реализация проекта позволила 
наладить продуктивное взаимодействие с про-
изводственными предприятиями городского 
округа: компаниями ЗАО «Совокрим», ООО 
«Скандипакк», ООО «2х2», ООО «Группа ком-
паний «Русит», ООО «Предприятие ВГТ», ООО 
«Альмида». 

Внедренная комплексная программа позво-
лила ненавязчиво представить учащимся пер-
спективные специальности местного рынка за-
нятости. Грамотное информирование молодежи 
о профессиональных возможностях округа соз-
дало прочную основу для осознанного выбора 
будущей карьеры. 

В рамках реализации проекта регулярно 
проводились профориентационные меропри-
ятия, знакомящие школьников с востребован-
ными направлениями работы. Постепенное 
погружение учащихся в специфику различных 
профессий помогло сформировать реалистич-
ное представление о карьерных перспективах в 
родном округе.

Профориентационная деятельность в шко-
лах позволяет учащимся получить комплексное 
представление о различных специальностях. 
Педагоги знакомят школьников со спецификой 
трудовой деятельности, раскрывая особенности 
каждой профессии. Глубокое погружение в про-
фессиональную среду помогает молодым лю-
дям сформировать четкое понимание рабочих 
процессов и требований к специалистам разных 
направлений.

Становление профессионально значимых 
навыков учащихся представляет собой много-
гранный процесс развития личности. Образо-
вательные учреждения создали фундамент для 
формирования профессиональных компетенций 
школьников через систему целенаправленных 
педагогических воздействий. Методики профо-
риентационной работы способствовали раскры-
тию индивидуального потенциала каждого уче-
ника, помогая определить будущий карьерный 
путь. 

Осознанный подход к выбору профессио-
нального пути закладывает фундамент успеш-
ной карьеры и личностного развития. Ранняя 
профессиональная ориентация позволяет мо-
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лодым людям тщательно взвесить все возмож-
ности, оценить собственные способности и 
сделать выбор, соответствующий их устремле-
ниям. Своевременное погружение в мир про-
фессий формирует у подростков четкое пред-
ставление о желаемом будущем и необходимых 
шагах для достижения поставленных целей.

Регулярные производственные экскурсии 
позволили учащимся старших классов доско-
нально изучить рабочую среду местных пред-
приятий. Школьники познакомились с руко-
водителями производств, узнали специфику 
различных профессий и перспективы карьерно-
го роста. Профориентационные мастер-классы 
раскрыли особенности технологических про-
цессов, требования к квалификации специали-
стов и систему найма персонала.

Деловые встречи руководителя ЗАО «Сово-
крим» М.М. Темирова со старшеклассниками 
Городского округа Пушкинский стали значи-
мым этапом профориентационной работы. Вы-
пускники школ получили подробную инфор-
мацию о становлении компании, направлениях 
деятельности и возможностях целевого обуче-
ния для дальнейшего трудоустройства на пред-
приятии.

Практико-ориентированный подход к про-
фессиональному самоопределению молодого 
поколения реализовывался через систему про-
фессиональных проб. Профессиональные про-
бы выступили действенным инструментом 
раскрытия творческого потенциала личности 
и формирования профессионального самоопре-
деления учащихся. Погружение учащихся в ре-
альные трудовые условия позволило сформиро-
вать объективное представление о выбранном 
направлении деятельности. Приобретенный 
опыт стал фундаментом для построения про-
фессиональной траектории старшеклассника. 
Положительные результаты пробной практики 
способствуют формированию устойчивой мо-
тивации к дальнейшему профессиональному 
росту в избранной сфере. Система профессио-
нальных проб выступила также прекрасным ин-
струментом оценки собственных возможностей 
и склонностей учащихся при выборе будущей 
специальности.

Организация профессиональных проб 
предоставляет обучающимся возможность по-
грузиться в реальную профессиональную сре-
ду. Преподаватели высших учебных заведений, 
проводящие пробы, мастер-классы для школь-
ников, передают накопленный опыт и знания 

молодому поколению будущих специалистов. 
Внедрение системы профессиональных 

проб позволило комплексно решить множество 
образовательных задач. Профориентационная 
деятельность приобрела новый формат, рас-
ширяя горизонты возможностей для учащихся. 
Грамотная организация практического знаком-
ства с профессиями сформировала у школьни-
ков (участников проекта) осознанный подход к 
выбору будущей специальности.

Совместные научно-практические конфе-
ренции и семинары позволили участникам об-
разовательного процесса обмениваться пере-
довыми методиками обучения. Регулярные 
встречи представителей образовательных ор-
ганизаций способствовали выработке единых 
подходов к профориентационным программам.

Еженедельные профориентационные ме-
роприятия проводятся для учащихся старших 
классов согласно утвержденному плану со-
трудничества между общеобразовательными 
организациями округа и учреждениями про-
фессионального образования. Преподаватели 
колледжей и вузов знакомят школьников с об-
разовательными программами, делятся инфор-
мацией о научных достижениях и традициях 
учебных заведений. Будущие абитуриенты уз-
нают о правилах приема, льготных условиях 
поступления и дополнительных возможностях 
получения баллов через участие в олимпиадах. 
Практическая составляющая встреч включает 
мастер-классы и занятия по выбору профессии, 
где старшеклассники могут задать интересую-
щие вопросы и получить развернутые консуль-
тации специалистов.

Муниципальная методическая служба ак-
тивно развивает систему профессиональной 
ориентации путем организации мероприятий, 
включающих викторины, тематические испы-
тания, конкурсы. Педагогические работники ре-
гулярно собираются на межшкольных площад-
ках для обсуждения методических разработок 
и практического применения новых подходов к 
профориентационной работе с обучающимися 
всех возрастов.

Мониторинг обучающихся округа Пушкин-
ский Московской области, реализовывался по 
тестам. Учащиеся средних классов были про-
диагностированы по следующим методикам: 
«Шкала академической мотивации» (Т.О. Гор-
деева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин) на основе Шка-
лы академической мотивации Валлеранда (те-
ория самодетерминации Э. Диси и Р. Райана); 
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«Определение профессионального типа лично-
сти» (Дж. Голланд); «Опросник профессиональ-
ных склонностей» (Йовайши) [13].

Старшеклассникам были предложены: ме-
тодика «Профиль» (модификация методики 
«Карта интересов» А. Голомштока); «Мотивы 
выбора профессии» (Е.А. Климов) [13].

Представляем анализ результатов мони-
торинга по тесту «Выбор мотивов профессии» 
(Е.А. Климов) и по карте интересов А. Голом-
штока старшеклассников (10 и 11 классы) окру-
га Пушкинский Московской области (табл. 1). 

На основании результатов теста Е.А. Кли-
мова и карты интересов А. Голомштока мож-
но выделить всеобщую ориентированность 
учащихся 10, 11 классов округа к творческой 
деятельности, наличие интереса к новым инте-
рактивным технологиям, к приобретению не-
обходимых навыков и умений, которые могут 
потребоваться в процессе будущей профессио-
нальной деятельности.

Продемонстрирован всеобщий интерес к 
предпринимательству (влияние «Запада» на 
развитие бизнеса, личный финансовый успех, 
карьеру), а также к спорту и военному делу (что 
говорит о воспитанности юношей в традицион-
ной, военно-патриотической системе воспита-
ния), домоводству и медицине (наличие у де-
вушек семейных ценностей, забота о семейном 
очаге, здоровье родных и близких).

В выпускных классах происходит коррек-
тировка, уточнение, углубление интереса к та-
ким предметам, как физика и математика, лите-
ратура и искусство, педагогика. Это говорит о 
том, что кроме материальных целей, на первое 
место выходят духовно-нравственные интере-
сы, что необходимо точечно, целенаправленно и 

планомерно развивать в школах, более адресно 
готовить выпускников к поступлению в универ-
ситеты.

В результате создания организационно-пе-
дагогических условий деятельности системы 
непрерывной психолого-педагогической диа-
гностики учеников и учителей школ округа, ис-
пользования системы диагностических методик 
научно-педагогических исследований (дока-
зательная педагогика) учителями школ округа 
была решена проблема исследования и форми-
рования системы непрерывного мониторинга 
обучающихся, а также систематизации и обоб-
щения результатов собственных исследований 
учителей путем применения комплекса иссле-
довательских доказательных методов. 

Основные результаты исследования обоб-
щают, объективизируют междисциплинарную 
и межуровневую интеграцию психолого-педа-
гогического сопровождения образовательного 
процесса; обуславливают усиление научно-ис-
следовательской и проектной деятельности 
функционирования и развития системы не-
прерывного образования, организационно-
педагогическое стимулирование повышения 
результативности деятельности учителей, не-
обходимость расширения системы непрерыв-
ного мониторинга обучающихся и обучающих, 
систематизацию и обобщение результатов соб-
ственных исследований учителей путем при-
менения комплекса исследовательских доказа-
тельных методик; обеспечивают планомерную 
и комплексную работу с учениками, учителями 
школ по мотивации школьников к образователь-
ной деятельности, мотивации труда и профес-
сиональной ориентации.

Комплексная аналитика выполнения про-

Таблица 1. Анализ результатов тестирования старшеклассников округа Пушкинский 
Московской области

Выбор мотивов профессии (Е.А. Климов) Карта интересов (А. Голомшток)

10 классы 10 классы

Стремление к творческой работе, интерес к новым техно-
логиям, приобретению необходимых навыков и умений, 
которые требует избираемая профессия 

Предпринимательство и домоводство. Спорт и военное 
дело. Педагогика и медицина. Литература и искусство 

11 классы 11 классы 

Стремление к творческой работе, интерес к новым техно-
логиям, приобретению необходимых навыков и умений, 
которые требует избираемая профессия. Материальное 
благополучие, желание заработать 

Предпринимательство и домоводство, Спорт и военное 
дело. Литература и искусство. Физика и математика. Хи-
мия и биология. Педагогика и медицина 
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ектных задач позволила сформировать систему 
ключевых индикаторов для каждой образова-
тельной ступени. Регулярный мониторинг обра-
зовательных результатов предоставил возмож-
ность определить эффективность внедренных 
инициатив на всех уровнях обучения. Итоговый 
анализ выявил динамику качественных показа-
телей реализации проекта.

Образовательные учреждения округа реа-
лизуют систему взаимодействия с семьями уча-
щихся, направленную на профессиональную 
ориентацию школьников. Мероприятия включа-
ют регулярные встречи, консультации и семина-
ры для родителей, где специалисты представля-
ют актуальную информацию о перспективных 
направлениях занятости и востребованных 
специальностях. Муниципальные мероприятия 
знакомят семьи обучающихся с возможностями 
целевого обучения и трудоустройства выпуск-
ников.

Муниципальный проект «Семь шагов к 
профессии» создал отлаженный механизм ра-
боты образовательных организаций округа, 
направленный на системное сопровождение 
школьников в выборе будущей специальности. 
Комплексный подход к профориентационной 
деятельности включал организацию практиче-
ских занятий, выездных экскурсий на производ-
ственные площадки и встреч с действующими 
специалистами различных отраслей. Погруже-
ние учащихся в реальную профессиональную 
среду способствовало формированию осознан-
ного подхода к выбору карьерного пути и рас-
крытию личностного потенциала каждого уче-
ника. 

Муниципальный проект профессиональ-
ного самоопределения требует глубокого ана-
лиза кадровых потребностей округа и региона, 
что позволяет создать эффективную систему 
формирования трудовых ресурсов на местном 
уровне. Тщательное исследование локальных 
трудовых потребностей способствует формиро-
ванию специализированных образовательных 
программ для восполнения кадрового дефици-
та, а разработанные программы обучения мак-
симально точно отражают актуальные запросы 

предприятий округа.
Интеграция со школами обеспечивает пла-

номерную и комплексную работу с ученика-
ми, учителями школ по мотивации школьников 
к образовательной деятельности, мотивации 
труда и профессиональной ориентации, повы-
шению престижа профессии учителя школы, а 
также прогнозирование, планирование и орга-
низацию повышения квалификации учителей 
школ, оказание им организационно-методиче-
ской помощи в системе непрерывного педагоги-
ческого образования.

В результате создания организационно-пе-
дагогических условий деятельности (Муници-
пальный проект «Семь шагов к профессии»), 
использования системы диагностических ме-
тодик научно-педагогических исследований 
(доказательная педагогика), была решена про-
блема формирования системы непрерывного 
мониторинга обучающихся, систематизации и 
обобщения результатов собственных исследова-
ний учителей путем применения комплекса ис-
следовательских доказательных методов: увели-
чение осведомленности учащихся о вариантах 
профессионального роста и необходимых на-
выках; предоставление рекомендаций для обра-
зовательных учреждений по улучшению суще-
ствующих профориентационных мероприятий; 
формирование базы данных о предпочтениях и 
потребностях молодежи; установление и укре-
пление сотрудничества между учебными заве-
дениями и работодателями; снижение разрыва 
между ожиданиями обучающихся и требовани-
ями рынка труда. 

Таким образом, достигнутые результаты 
формирования профессиональных склонностей 
обучающихся в процессе проектной деятель-
ности обуславливают исследование теоретиче-
ских основ профессиональных склонностей об-
учающихся; детерминируют ключевые формы и 
методы работы по формированию профессио-
нальных склонностей обучающихся в процессе 
осуществления проекта; объективизируют ре-
ализацию психолого-педагогического монито-
ринга результатов профориентационного про-
цесса обучающихся. 
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Machine Learning and Artificial Intelligence  
as a Tool for Optimization in Engineering

Ya.S. Goncharova, D.V. Tsurikov, D.A. Stavtsev, A.V. Terpenev
Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev, 

Krasnoyarsk

Key words and phrases: machine learning; artificial intelligence; process optimization; production 
management; hybrid systems; failure prediction.

Abstract: The aim of the study is to investigate the application of machine learning (ML) and 
artificial intelligence (AI) to optimize engineering and manufacturing processes, including improving 
product quality, managing production lines, and predicting equipment failures. To achieve this goal, it 
is necessary to solve the following tasks: analyzing ML and AI algorithms, studying hybrid systems 
that combine them with traditional methods, and assessing their impact on management efficiency. 
The hypothesis is that the implementation of ML and AI improves the reliability, efficiency, and quality 
of processes through automation and resource optimization. The methodology includes an analysis of 
modern approaches, experience in implementing systems, and a comparative analysis of traditional and 
hybrid methods. The results confirm the effectiveness of AI in predicting failures, improving product 
quality, and reducing costs using the example of ERP systems in metallurgy.

Use of Artificial Intelligence Technologies in Agriculture:  
European Experience and Application in Russia

E.V. Gusak, A.F. Rogachev
Volgograd State Agrarian University,  

Volgograd

Key words and phrases: artificial intelligence; agriculture; data; Russia; personnel; technology.
Abstract: Artificial intelligence in agriculture represents a fundamental departure from traditional 

methods of doing business, allowing for more intelligent and efficient practices. The purpose of the 
article is to study the European experience of implementing artificial intelligence technologies in 
agriculture and the possibilities of its application in Russia. The objectives are to consider practical 
examples of using artificial intelligence in solving various problems of farmers; to conduct a SWOT 
analysis of the use of artificial intelligence technologies in Russian agriculture. Methods include 
comparison, systematization, grouping, and generalization. Results are as follows: the article highlights 
the features of artificial intelligence in agriculture and describes the applied areas of its application. It 
is concluded that the introduction of digital innovations in Russian agriculture requires an assessment 
of all the advantages and disadvantages, taking into account the domestic scientific base, the level of 
technological readiness of enterprises and the qualifications of personnel.
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Scientific Research and Practice in the Field of Training Computer Specialists  
in the Context of New Technologies

Li Longbin, Liu Xinsheng, Jiao Qingliang
Heihe University, Heihe (China)

Key words and phrases: new technology; training; computer specialties; specialist; engineering; 
computer technology.

Abstract: In the context of rapid development of information technology, the task of training 
professionals in the field of information technology has become particularly relevant for higher 
education. The purpose of the article is to consider modern approaches, methods and practices of 
training computer specialists, taking into account the challenges of digitalization. The objectives 
are to substantiate the importance and significance of improving the level of education and training 
of specialists in the field of information technology; to analyze the problems and shortcomings in 
training computer specialists; to substantiate strategic directions for the development of personnel 
training for the IT sphere in the context of new technologies. The hypothesis suggests that in order 
toto adequately respond to the challenges and opportunities of digital transformations, the training 
of computer specialists should be based on new technologies and progressive strategic approaches to 
training. The results are as follows: the article substantiates the need to adjust the training goals for the 
computer industry, as well as the need to strengthen the cross-integration of curricula systems and the 
comprehensive development of cooperation between industry and universities. It is concluded that the 
introduction of new, more progressive approaches to training computer specialists will meet society’s 
need for highly qualified personnel and provide powerful support for scientific and technological 
progress.

Selection of the Principle of Measuring the Impedance-Frequency Characteristics  
of Two-Terminal Networks

T.G. Oreshenko, D.K. Lobanov, S.V. Kharlashina, S.I. Kulagina
Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev, 

Krasnoyarsk

Key words and phrases: impedance-frequency characteristics; passive spectral method; synchronous 
detector.

Abstract: This article discusses the choice of the principle for measuring impedance-frequency 
characteristics (IFC). It is proposed to use a passive spectral method, which is based on measuring 
current and voltage harmonics that arise as a result of using rectified voltage to power equipment. 
The use of the synchronous detection method allows us to isolate a useful signal in noise conditions, 
which significantly increases the accuracy of measurements. The aim of the study is to measure the 
frequency response of a two-terminal network without disconnecting it from the rest of the equipment 
with minimal interference in the operation of the equipment. To achieve the stated goal, the following 
tasks are solved in the article: comparative analysis of active and passive methods of impedance 
measurement; analysis of the error of a synchronous detector under interference conditions; analysis 
of the dependence of the error of a synchronous detector on the number of averaging periods; 
verification of the results. As a result of the study, the principle of measuring the impedance-frequency 
characteristics of two-terminal networks was determined and described, which allows obtaining any, 
arbitrarily small, measurement error.
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Cluster Analysis Based on Neural Network Technologies

A.N. Polyakov, N.Yu. Logunova, B.A. Chernyshov
Russian Biotechnology University, Moscow

Key words and phrases: clustering; neural networks; method; specialization; model; differentiation; 
perceptron; analysis; algorithm; training.

Abstract: The aim of the article is to study the process of decomposition of a certain sample of 
objects into non-intersecting subsets and to understand the methods of identifying the cluster structure. 
The objectives are to characterize modern methods of cluster analysis in the selection and structuring 
of data, in the application of algorithms using neural network technologies suitable for different 
professional fields of activity, as well as to analyze the clarification of ideas about the application of 
methods in specialized conditions, taking into account their requirements, which, in turn, allows us to 
determine the most effective methodology for achieving the best result. The research methods include 
identification of relevant goals by the cluster method, which are expressed in the expansion of data 
by the factor of increasing features in the process of understanding the data; division of disparate 
data; analysis and processing of collected data, as well as identification of anomalies that go beyond 
the cluster. The results are as follows: cluster analysis based on neural network technologies is widely 
used in large and small businesses, helps reduce risks, increase labor distribution efficiency, and activate 
innovative approaches to studying data and processes. This analysis allows for a model of enterprise 
economic sustainability and expands opportunities in innovative areas, including highly specialized ones, 
which ultimately leads to increased efficiency of work and technological processes.

On one Splitting Scheme for the Difference Problem of Calculating the Stress-Strain State  
of an Orthotropic Cylindrical Structure

O.V. Andryushchenko, I.M. Anokhina
Yandex LLC, Moscow;

A.F. Mozhaisky Military Space Academy, Saint Petersburg

Key words and phrases: elasticity theory; cylindrical structure; stress-strain state; system of partial 
differential equations; difference problem; Crank-Nicholson scheme; fractional step method; system of 
partial differential equations; splitting scheme; convergence; stability; approximation; Neumann spectral 
criterion; Lax theorem.

Abstract: The aim of the work is to construct and analyze a stable splitting scheme for the difference 
problem of calculating the stress-strain state (SSS) of an orthotropic cylindrical structure under the 
influence of internal and external stress. The task is to approximate partial differential equations of 
elasticity theory (in displacements, in dimensionless quantities) using a difference scheme, compiled by 
analogy with the Crank-Nicholson scheme, as well as to study the splitting scheme, constructed by the 
fractional step method, for approximation and convergence. The paper proposes a splitting scheme for a 
numerical solution, analyzes its approximation, and proves the absolute stability and convergence of the 
method. As a result of the study, the correctness of the difference scheme was proven, the convergence 
of the splitting scheme was confirmed, and its absolute stability was substantiated, which makes it 
possible to effectively apply the proposed approach to calculate the stress-strain state of orthotropic 
cylindrical structures.

A Study of the Efficiency of Application of Intelligent Technologies in the Technological Process  
of the Hydrocarbon Raw Material Preparation Plant

O.A. Kolenchukov, P.A. Natsarenus, V.V. Bukhtoyarov, A.Yu. Mikhailov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Key words and phrases: oil treatment; neural networks; technology; LSTM neural network; flow 
prediction; intelligent technologies.
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Abstract: The objective of the study is to develop a method for intelligent control of a hydrocarbon 
feedstock preparation unit based on neural network technologies. The following tasks were set during 
the work: to analyze existing process control methods, develop an intelligent model based on an LSTM 
neural network, and conduct a computational experiment to assess the accuracy and efficiency of the 
proposed model. The hypothesis of the study is that the use of neural networks for process control will 
increase the accuracy of parameter prediction and reduce the process stabilization time. The research 
methods included analysis of data from the production unit, process modeling, and neural network 
training using the TensorFlow library. The results of the study demonstrated a low level of prediction 
errors: less than 0.095 for the average range and 0.155 for long time intervals according to the MAE 
metric. The developed model has proven its effectiveness in forecasting and process control tasks.

Practical Implementation of the Project in the Conditions of the Far North Based  
on a Comprehensive Indicator of the Quality of Organizational and Technological Solutions

S.Yu. Abilentsev, A.A. Lapidus
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: comprehensive indicator of the quality of organizational and technological 
solutions; construction; practical implementation; Far North.

Abstract: The results of previously conducted studies were practically implemented at an existing 
construction site. A primary analysis of the project was conducted to determine whether the current 
organizational and technological solutions correspond to the basic list of parameter states that affect the 
results of construction in the Far North. The parameters and factors that most negatively affect the value 
of the complex indicator of the quality of organizational and technological solutions were identified. 
A repeated assessment was carried out with the substitution of the expected values of the parameters 
after the implementation of corrective measures and it was found that additional optimization is required 
to achieve the values of the complex indicator of quality that are within the limits of the desirability 
scale. According to the results of the second iteration, the value of the complex indicator of quality 
took the minimum permissible values, which determined the final list of factors subject to correction. 
Further in the study, an analysis of each adjusted parameter will be conducted to identify the reasons 
for the discrepancies, and work will be carried out to develop corrective measures. Based on the results 
of the work carried out, namely the practical implementation of the project based on a comprehensive 
indicator of the quality of organizational and technological solutions, it was found that with the use of 
the proposed model and methodology it is possible to identify problem areas and determine priority areas 
for adjustment in order to bring projects to planned indicators.

On the Issue of Quality of Housing Construction Products

V.V. Burchik, N.P. Kuzmich
Far Eastern State Agrarian University, Blagoveshchensk

Key words and phrases: finished construction products; housing construction; residential premises; 
housing; quality of construction products; competitiveness; planning; consumer; design; housing market; 
builders.

Abstract: The article is devoted to the quality of finished products in housing construction, which 
is influenced by a large number of factors. The article examines the quality of residential buildings sold 
with a “rough” finish and its impact on the image of construction organizations and construction in 
general. The hypothesis of the article is that the image of construction organizations improves through 
improving the quality of commissioned residential buildings and complexes. High quality of finished 
construction products increases the competitiveness of construction organizations. When writing the 
article, the methods of analysis and synthesis, induction and deduction were used.
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Use of Environmentally Friendly Materials in Construction

D.A. Pogodin
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: eco-friendly materials; “green standards”; recycling of construction waste; 
labeling; construction.

Abstract: The article is devoted to the use of environmentally friendly building materials that help 
reduce the negative impact on the environment. A comparative analysis of energy consumption and 
environmental load between traditional building materials and newer, environmentally friendly solutions, 
including wood, glued timber and metal-wood structures, is carried out. The work pays attention to the 
study of the life cycle of these materials, especially their ability to biodegrade and recycle. Particular 
emphasis is placed on the importance of developing and implementing environmental safety labels for an 
informed choice in favor of sustainable construction. Current and potential standards that can serve as a 
basis for certification of building materials at the international level are discussed. The article analyzes 
national and international approaches to certification and assessment of environmental safety of building 
materials. The results are systematized to determine the most cost-effective and environmentally friendly 
methods of working with building materials.

Стратегии перевода и их современное значение для продвижения  
четырех основных духов Лунцзяна с точки зрения телеологии

Ван Янь, Су Сяотун
Университет Хэйхэ, г. Хэйхэ (Китай)

Ключевые слова и фразы: скопос-теория; Дух Лунцзян; четыре великих духа; стратегии 
перевода; внешнее продвижение.

Abstract: В данной статье с точки зрения телеологии рассматриваются стратегии перевода 
и их современное значение для продвижения четырех основных духов Лунцзяна. Цель данной 
статьи заключается в том, чтобы проанализировать культурную коннотацию и исторический 
фон духа Лунцзяна. Задача этой работы направлена на представление эффективных методов 
перевода, которые помогают точно передать сущность духа Лунцзяна международной аудитории, 
тем самым способствуя культурному обмену и пониманию. В работе приводится литературный 
обзор по теме исследования, а также используются метод конкретных ситуаций и описательный 
анализ. В результате исследования мы пришли к выводу, что сочетание прямого перевода, 
интерпретационного перевода и культурной адаптации может эффективно способствовать 
международному продвижению духа Лунцзяна, а также углубить анализ культурных различий и 
идиоматических выражений для улучшения методов перевода и повышения точности перевода.

Extracurricular Activities as a Factor in the Formation of Professional and Pedagogical 
Competence of a Future Military Orchestra Conductor

S.L. Dzhioev, G.G. Tenyukova
Chuvash State University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: extracurricular activities; military orchestra conductor; professional and 
pedagogical competence.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the potential of extracurricular activities and to show 
their role in the process of forming professional and pedagogical competence of the future conductor 
of the military orchestra. The hypothesis suggests that the formation of professional and pedagogical 
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competence of future leaders of military orchestras will be effective if the set of opportunities provided 
by various types of extracurricular activities of cadets for their personal and professional development 
necessary for future military service is realized. The research methods included the analysis of regulatory 
and educational and methodological documentation, study of the experience of training future military 
conductors, generalization. The results of the study are as follows: the significance of extracurricular 
activities of a military university in the formation of professional and pedagogical competence of a 
future conductor of a military orchestra was revealed.

The Role of the Teacher’s Personality in the Education of Primary School Students

N.I. Evsyukova, A.R. Tupikina
Pokrovsky Branch of Moscow State Pedagogical University, Pokrov;

Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: teacher’s personality; teacher’s personality orientation; educational process; 
education.

Abstract: The purpose of this article is to disclose the analysis of scientific research devoted to the 
problem of the influence of the teacher’s personality on the formation of the personality of a primary 
school student. The objectives are to disclose the essence of such concepts as the educational process, 
the role of the teacher; conducting a psychological and pedagogical analysis of theories on this problem; 
determining conclusions. The hypothesis of the work is that the characteristics of the teacher, his role in 
the educational process affect the success of pedagogical activity and the effectiveness of the educational 
impact on the student. The methods used in the article: analysis, synthesis, specification, comparison, 
generalization. In the work, the authors come to the conclusion that at the moment the focus of the 
teacher, his interests, desire for knowledge, creative activity, moral feelings, patriotism are indicators of 
his role in the educational process of primary general education.

Pre-competition Weight Loss Methodology Using Highly Skilled Freestyle Wrestlers  
as an Example

V.V. Efremov1, G.B. Suleymanov2, D.N. Sivtsev3, A.V. Avvakumov1
1 North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova, Yakutsk;

2 Volga Region State University of Physical Education, Sports and Tourism, Kazan;
3 Children’s and Youth Sports School No. 5, Yakutsk

Key words and phrases: freestyle wrestling; dietetics; weight loss; sports results; physical activity.
Abstract: The article is devoted to the methodology of pre-competition weight loss in highly skilled 

freestyle wrestlers. The purpose of this study is to analyze existing weight loss methods, identify the 
most effective and safe approaches, and assess their impact on the preparation of wrestlers in the pre-
competition period. Modern approaches to weight loss were analyzed, which take into account the 
physiological characteristics of athletes, their age, level of training and competition conditions. As part 
of the work, an experiment was conducted, which involved five highly skilled athletes who regularly 
train and compete in international tournaments. The data obtained show that successful weight loss 
requires an integrated approach, including individual methods, which minimizes health risks and allows 
wrestlers to effectively prepare for competitions.
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Эффективность использования интерактивной доски  
на уроках английского языка в средней школе 

М.С. Ильина, С.Ч. Акгылыжова, А.А. Керимова, С.М. Овлякулыева 
Елабужский институт – филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Елабуга 

Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникационные технологии; интерактивная 
доска; урок; английский язык; средняя школа. 

Аннотация: Рассмотрена эффективность использования интерактивной доски на уроках ан-
глийского языка в средней школе. Актуальность данного исследования заключается в том, что ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий, и, в частности, интерактивной до-
ски, создает условия для определения постепенной смены традиционных методов обучения на 
интерактивные в средней школе. Целью исследования является определение эффективности ме-
тода работы с интерактивной доской, выяснение преимуществ и недостатков уроков английского 
языка в средней школе. В соответствии с целью поставлены следующие задачи: рассмотреть осо-
бенности интерактивной доски как современного средства обучения; изучить особенности совре-
менного урока иностранного языка; описать возможности использования интерактивной доски на 
уроке иностранного языка; проанализировать использование интерактивных средств обучения на 
уроке иностранного языка в средней школе. Выявлены преимущества и недостатки использования 
интерактивной доски на уроках английского языка в средней школе.

Повышение эффективности процесса обучения студентов вуза иностранному языку  
за счет системного использования цифровых инструментов 

М.С. Ильина, М.В. Камашева, И.А. Щербакова 
Елабужский институт – филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Елабуга 

Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникационные технологии; интерактивная 
доска; урок; английский язык; средняя школа. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения эффективности обучения сту-
дентов вуза иностранному языку за счет системного использования цифровых инструментов. 
Актуальность выбранной темы обусловлена возросшими требованиями к уровню владения ино-
странными языками в условиях глобализации и интеграции образовательных процессов, а также 
необходимостью адаптации традиционных методов обучения к современным цифровым реалиям. 
Методы исследования включают анализ существующих подходов к обучению иностранным язы-
кам, анкетирование студентов и преподавателей, а также экспериментальное внедрение цифровых 
инструментов в образовательный процесс. Целью исследования является определение влияния 
цифровых инструментов на мотивацию студентов, выявление их роли в развитии языковых на-
выков и оценка общей эффективности обучения. Гипотеза исследования заключается в том, что 
систематическое использование цифровых инструментов в обучении иностранным языкам повы-
шает мотивацию студентов и улучшает результаты их обучения. Полученные результаты подтвер-
дили гипотезу: студенты, активно использовавшие цифровые инструменты, продемонстрировали 
более высокий уровень вовлеченности и значительное улучшение языковых навыков по сравне-
нию с групповым обучением традиционными методами. В заключение подчеркивается необходи-
мость интеграции цифровых технологий в образовательный процесс для достижения более высо-
ких результатов в обучении иностранным языкам.
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Проблема снижения мотивации иностранных студентов в процессе обучения  
в российских вузах и пути ее решения

М.В. Камашева, И.А. Щербакова, М.С. Ильина
Елабужский институт – филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Елабуга 

Ключевые слова и фразы: мотивация; иностранные студенты; системный подход; ИОП; 
обратная связь.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные со снижением мотивации ино-
странных студентов в процессе обучения в российских вузах, и предлагаются пути их решения. 
Системный подход представляется нам наиболее оптимальным для повышения мотивации ино-
странных студентов в процессе обучения и позволяет сосредоточиться на трех аспектах: профес-
сиональная деятельность будущего специалиста – личностное развитие студента – социальная 
среда. В статье предлагается модель системного подхода для повышения мотивации иностранных 
студентов в процессе обучения в российских вузах на каждом курсе. 

Formation of Moral Concepts in Older Preschool Children with Mental Retardation

A.A. Kuligina, Yu.M. Vasina
Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Tula

Key words and phrases: moral concepts; moral education; senior preschoolers; mental retardation.
Abstract: The article examines the main directions of formation of moral concepts in senior 

preschool children with mental retardation (MR). The following objectives of the study were identified: 
to define the concept of “moral concepts”; to select diagnostic tools to identify the level of development 
of the process under study; to develop a correction program for the formation of components of moral 
education of senior preschool children with developmental disabilities. The following methods were used 
in the study: a formative experiment and a qualitative analysis of the research results. The materials, 
main provisions and conclusions of the study can be used in the practice of a teacher-psychologist.

Formation of Professionally Oriented Foreign Language Competence of Future Specialists  
in Applied Informatics in Design

V.I. Litovchenko, A.A. Litovchenko
Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev, 

Krasnoyarsk

Key words and phrases: information society; web design; professional competencies; website; 
communication technologies.

Abstract: Currently, we live in a rapidly developing digital information world. In this regard, 
modern society puts forward new requirements for future specialists: flexibility, systems thinking, 
mobility, creative approach to everything, knowledge of foreign languages. Today, specialties related 
to information technology have come to the forefront, since without such specialists, enterprises 
cannot be competitive, exist and develop in a constantly changing world. The purpose of this article 
is to present the results of the study conducted by the authors in the process of forming professionally 
oriented foreign language competence of future specialists in the process of teaching foreign languages. 
To achieve this goal, various methods of work were used: analysis of scientific literature on the 
research problem, analysis of methods of forming professional competencies and their relationship 
with knowledge of foreign languages. The hypothesis is that the formation of competencies of future 
specialists in the field of web design when studying a foreign language is closely related to the formation 
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of professional competencies of these specialists. The results of the study were analyzed and presented in 
the form of conclusions and recommendations.

Professional Tasks of a Modern Computer Science Teacher and Stages of Their Solution

L.P. Lozovik, Z.S. Seidametova
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Key words and phrases: professional task; teacher; learning process; problem solving; stages of 
solution; self-education; pedagogical activity.

Abstract: The purpose of the article is to study the professional tasks of a modern computer science 
teacher, as well as the stages of solving these problems. Based on the stated goal, the following research 
objectives are formulated: to analyze this topic in the scientific literature, to study the definitions of the 
professional task of a teacher and the content of pedagogical activity, to determine the features of the 
professional tasks of a computer science teacher, to explore the stages of solving the teacher’s problems, 
to consider self-education as an important element of professional skill, and to analyze the types of 
activity of the self-education process. The hypothesis of the study is the assumption: the implementation 
of professional actions of a teacher at the appropriate stages aimed at solving pedagogical problems. 
In describing this study, the following methods were used: analysis of scientific and regulatory literature, 
generalization and comparative analysis. As a result of the study, the professional tasks of a modern 
computer science teacher, the stages of solving these problems, as well as the directions of self-education 
as the basis for the professional development of a teacher were determined. The practical significance of 
the study is predetermined by the possibility of applying the results obtained in the process of training 
bachelors in the field of “Pedagogical education. Computer science” – future teachers, namely in the 
study of the discipline “Solving professional problems of a teacher”.

Psychological and Pedagogical Aspects of Training Police Officers to Work  
with Vulnerable Groups of the Population in Crisis Situations

V.M. Meltsov, A.I. Durnev, V.N. Ivashin
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

St. Petersburg;
Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  

named after V.V. Lukyanov, Oryol;
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Nizhny Novgorod

Key words and phrases: vulnerable groups; crisis situations; stress resistance; police training.
Abstract: The purpose of the research is to analyze the psychological and pedagogical aspects 

of training police officers to interact with vulnerable groups of the population in crisis situations. 
The problem of the study is due to the insufficient development of the issue. The hypothesis of the study 
is that training should include not only theoretical training, but also practical training of the acquired 
knowledge, which will allow employees to be prepared for any emergency situations. The authors 
used the method of analysis and generalization of pedagogical experience. Results of the study: the 
psychological and pedagogical foundations of training police officers to interact with vulnerable groups 
of the population in crisis situations were studied.
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Peculiarities of Teaching Anti-Doping-Oriented Disciplines  
at a Physical Education University

L.E. Khamitova, L.G. Baymakova, L.P. Cherapkina, T.A. Lindt
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk

Key words and phrases: doping; strict liability principle; teaching in higher education; sport; 
students; physical education.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the features of teaching anti-doping disciplines 
implemented at the physical education university. The authors faced the following tasks: to study 
regulatory documents, to evaluate publications in the field of teaching methods, and to evaluate students’ 
opinions on the effectiveness of the discipline. Research hypothesis: the professional educational 
program of the discipline “Prevention of Doping” increases the level of anti-doping culture and 
awareness of students. The achieved results indicate that students have become more conscious about the 
issues of combating the use of prohibited substances and have come closer to forming a culture of zero 
tolerance for doping.

Analysis of the Complex System of Educational Practice in Chinese Universities Taking  
into Account the Cultural Characteristics of Border Regions  

(Using the Example of Training Specialists in the Field  
of “Mathematics and Applied Mathematics”)

Zhang Xiuping, Qu Fengcheng, Chen Jiaming
Heihe University, Heihe (China)

Key words and phrases: educational practice; educational system of China; education of border 
regions of China; training of specialists; comprehensive education system.

Abstract: The article presents a study of approaches to reforming the educational practice system 
taking into account the cultural characteristics of border regions using the specialty “Mathematics 
and Applied Mathematics” of Heihe University as an example. The main goal of the work is to create 
an integrated model of practical training aimed at solving the problems of insufficient structuring, 
integration with the educational process and taking into account regional specifics. The study uses 
methods of comparative analysis of educational models, systematization of practical platforms, and 
design of an integrated training structure. The results demonstrate successful integration of theoretical 
and practical training, increased employability of graduates (97.32 %) and improved quality of teacher 
training.

Development and Management of a Project to Improve the Competitiveness  
of an Organization

A.V. Bogomolova, A.A. Roslyakov
Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov Tyan-Shansky, Lipetsk

Key words and phrases: organization; project management; competitiveness; competitive position; 
competitive advantages.

Abstract: The purpose of the study is to examine the features of managing a project to improve the 
competitiveness of an organization. To achieve this goal, the following tasks were solved: theoretical 
aspects of developing and managing a project to improve the competitiveness of an organization were 
revealed, technological features of implementing project activities in the competitiveness management 
system at Lipetsk Industrial and Construction Company Interstroygroup LLC (LPSC Interstroygroup 
LLC) were studied, the internal and external environment of the enterprise under study was assessed, 
and its competitiveness was analyzed. The hypothesis of the study was the assumption that the project 
to improve the competitiveness of LPSC Interstroygroup LLC will be successful if a preliminary 
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assessment of the technological features of implementing project activities in the competitiveness 
management system is made, and if the project is developed taking into account the assessment of 
internal and external factors and with an expert assessment of risks.

Formation of a Culture of Tolerance and Intercultural Communication Skills  
among Students in the Activities of a Curator

S.A. Verbitskaya
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  

named after I.D. Putilin, Belgorod

Key words and phrases: culture of tolerance; intercultural communication; curator’s activities; 
pedagogical conditions.

Abstract: The article is devoted to the formation of a culture of tolerance and intercultural 
communication skills among students. Research objectives are to substantiate the effectiveness of 
using the technology of forming a culture of tolerance in the activities of a curator and pedagogical 
conditions that contribute to this process. The hypothesis suggests that the formation of a culture of 
tolerance and intercultural communication skills is facilitated using the technology of forming a culture 
of tolerance and compliance with a number of pedagogical conditions. Research methods included the 
developed technology of forming a culture of tolerance. Research results are as follows: the article 
confirms the need to use the technology of forming a culture of tolerance and compliance with a 
number of pedagogical conditions in educational activities in the formation of a culture of tolerance and 
intercultural communication skills.

On Teaching the Discipline “Inorganic and Analytical Chemistry”  
to Students of Non-Chemical Specialties

A.V. Kondrashova1, N.S. Nefedova1, O.V. Romanova1, A.S. Suraeva2
1 Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov;

2 Professional and Pedagogical College of Saratov State Technical University  
named after Yu.A. Gagarin, Saratov

Key words and phrases: discipline; inorganic and analytical chemistry; lectures; chemical 
experiment; multimedia presentations; independent work.

Abstract: This article examines the topic of teaching the discipline “Inorganic and Analytical 
Chemistry” to first-year students of non-chemical specialties at an agricultural university. The structure 
of this discipline is considered. Using one of the discipline’s topics as an example, examples of tasks for 
ongoing monitoring, independent work are offered, and a laboratory work is also provided.

Peculiarities of Conducting Classes with Foreign Students

Yu.M. Kravchenko
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: associations; gamification; foreign students; use of pictures; cultural 
features; media format; organization of feedback; psychological training; language barrier.

Abstract: The purpose of the article is to identify and analyze the problems faced by both foreign 
students during their studies and teachers during training sessions, such as “Psychological training”. 
The objectives of the study are to identify key problems, analyze the influence of cultural factors on the 
effectiveness of psychological trainings, and develop methodological recommendations for conducting 
training sessions. Research hypothesis suggests that regular feedback and consideration of national 
characteristics during classes will significantly increase their effectiveness. Research methods: analysis 
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of theoretical and methodological literature on the problem, survey, conversation. Results are as follows: 
methodological recommendations for organizing and conducting classes with foreign students on the 
discipline “Psychological training” are identified.

Conflict Management in the Organization of the Secondary Vocational Education System

E.E. Nasonova, A.I. Stafeeva 
Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov Tyan-Shansky, Lipetsk

Key words and phrases: conflict; conflict management; teaching activities; secondary vocational 
education.

Abstract: The purpose of the study is to examine the features of conflict management at Elets 
College of Economics, Industry and Industry Technologies and to develop a set of measures for conflict 
management in this organization. In order to achieve this goal, the following tasks were solved: the 
theoretical aspects of conflict management in the organization of the secondary vocational education 
system were studied, the features of conflict management at Elets College of Economics, Industry and 
Industry Technologies were studied. The practical significance of the study is that the recommendations 
formulated as a result of the study can be used by Elets College of Economics, Industry and Industry 
Technologies to develop measures for conflict management.

Cloud, Fog and Edge Computing in Enterprise Applications

V.A. Cherepenin, I.A. Chebanov, S.P. Vorobyov
South-Russian State Polytechnical University (NPI) named after M.I. Platov, Novocherkassk

Key words and phrases: cloud computing; fog computing; edge computing; enterprise applications; 
distributed architecture; latency minimization.

Abstract: The study is devoted to the analysis of the concept of distributed computing (Cloud-Fog-
Edge) and their application in enterprise applications. The purpose of the study is to develop approaches 
to the integration of a three-tier architecture to improve performance, minimize latency and improve 
system reliability. The hypothesis is that the interaction of the Edge, Fog and Cloud levels allows for 
data processing optimization and flexible adaptation to changing conditions. The main methods include 
data flow modeling, distribution of computing tasks and the use of automation tools. As a result, an 
architecture is proposed that ensures high performance and reliability of enterprise systems.

On Periodic Trajectories of a Torus Automorphism

A.V. Morozov, D.A. Bulekbaev
A.F. Mozhaisky Military Space Academy, St.Petersburg

Key words and phrases: discrete dynamical system; Fibonacci automorphism; periodic trajectories.
Abstract: The article considers a discrete dynamic system known in mathematical literature as a 

torus automorphism or the Arnold Cat mapping. By now, the properties of this object have been studied 
well enough and reflected in the literature. The purpose of this article is to analyze the structural features 
of periodic trajectories in the system. It is argued that trajectories can have certain types of symmetry. 
This, in turn, can shed light on obtaining a general formula for the growth of the number of periodic 
trajectories and their structural features depending on the growth of nodes of the rational lattice on which 
the trajectories are defined. The study was conducted taking into account known facts and relied on the 
general theory of nonlinear discrete dynamic systems. The conclusions of the article complement the 
known ones and can be used in information coding problems.
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Algorithm for Selecting Points for Approximation by B-Spline  
of a Parametrically Specified Curve Taking into Account Curvature

M.M. Romadanova
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: parametrically defined curve; B-spline; approximation; method of 
successive approximations; curve curvature.

Abstract: The aim of the study is to develop an algorithm for approximating parametrically 
specified curves by B-splines. The algorithm is based on the use of curvature, one of the most important 
characteristics of curves. The curvature of a curve is expressed by a second-order differential expression. 
In the case of a parametrically specified curve, the curvature can be expressed analytically, which 
significantly simplifies its analysis. Since the curvature parameter itself can both increase and decrease, 
its integral is used as a measure in the article. Further, using the extremes of the curvature derivative, 
additional points are found that allow constructing an even more accurate approximation. The results 
of the algorithm are shown in the example. A comparison is also given of the implementation of the 
B-spline approximation of a curve with a uniform arrangement of points on the curve and with an 
arrangement of points taking into account the curvature of the curve. It is shown that the proposed 
algorithm also allows to significantly reduce the amount of calculations.

Education in the Age of Digital Intelligence: Towards a Problem Statement

E.V. Semenova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: moral imperative; education; human condition; digital mind; era.
Abstract: The article presents a description of the first stage of experimental work devoted to 

solving the problems of education in the era of digital intelligence. The results of analytical work on 
studying the history of “minds”, the specifics of the modern digital era are presented. The problems that 
education needs to solve in the new conditions are identified. Research methods: analysis, observation, 
deduction. An assumption is made about the need to analyze the history of “minds”, identify priorities in 
the present, design the future, and determine the essence of education in the era of digital intelligence.

Opportunities for Professional Learning in the Format of Organizational Culture Values

A.V. Bogomolova, T.G. Pylneva, A.A. Isaev
Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky, Lipetsk 

Key words and phrases: organizational culture; informal institutions; socio-cultural characteristics.
Abstract: This article is devoted to the study of the basic theory of organizational culture, the main 

dilemma about the socio-cultural type. It touches upon the genesis of culture, its type, character, and 
also studies the main works of scientists of Russia and the world. The study notes the components of 
organizational cultures of people and organizations, conditioned by cross-cultural differences. Cultural 
differences of Russians were analyzed, hypotheses and problems were put forward. Current methods of 
implementing organizational culture were determined.
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Formation of Professional Inclinations of Students in the Process of Project Activities

A.B. Pankin, N.A. Biketova, O.V. Kovtun
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov, Elista

Key words and phrases: project activities; professional self-determination; professional trials; 
“immersion”; monitoring; academic motivation; professional inclinations.

Abstract: The article reveals the experience of career guidance activities of the municipal 
methodological service of the Pushkinsky Urban District of the Moscow Region in the process of 
implementing the innovative project “Seven Steps to a Profession”, which made it possible to form an 
effective system of professional self-determination of students. Educational institutions of the district 
approached the choice of the future profession of their schoolchildren through the implementation of 
practical methods: master classes; visits to manufacturing enterprises and dialogues with specialists; 
professional tests organized at partner enterprises; “immersion” in various professions; systematic 
monitoring of academic motivation, professional inclinations of students, etc.
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