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лы; технологическая система; управление.

Аннотация: Цель работы заключалась в повышении эффективности управления технологиче-
ской системой производства углеродных нановолокнистых материалов. Для достижения цели был 
проведен ее системный анализ. В результате декомпозиции установлены основные модули про-
изводственной системы и связи между ними, оценена возможность реализации управления, спо-
собствующего ее оперативному переходу к выпуску наноструктур с заранее требуемыми параме-
трами, с использованием информационной системы. Благодаря полученной информации и новому 
подходу, основанному на гипотезе о возможности управления параметрами синтезируемых нано-
структур на стадии обработки катализатора физическим воздействием, создана система поддерж-
ки принятия решений при производстве катализатора, обеспечивающего синтез углеродных нано-
волокнистых материалов с параметрами, значения которых наиболее близки к требуемым.

Углеродные нановолокнистые материа-
лы (УНВМ), в частности, нанотрубки, находят 
применение в разных областях науки, при этом 
для каждого из них требуются наноструктуры 
с определенными параметрами. Поэтому при 
производстве УНВМ актуальной остается реа-
лизация их производства с заранее требуемыми 
параметрами.

Анализ литературы показал, что при про-
мышленном производстве УНВМ методом га-
зофазного химического осаждения (ГФХО) 
основная задача существующих систем управ-
ления состоит в устранении флуктуации 
свойств производимого наноматериала. При 
этом данные системы не позволяют осущест-
влять гибкое управление параметрами УНВМ 
в процессе производства. Данный факт препят-
ствует оперативному переходу технологических 
систем (ТС) к выпуску УНВМ с заранее требу-
емыми параметрами. Решение данной пробле-
мы позволит наноиндустрии перейти на новый 
уровень развития. 

Так как производство УНВМ методом 

ГФХО является сложной слабо формализован-
ной ТС, то ее изучение с позиций системного 
анализа позволит предложить подход к органи-
зации управления, позволяющего системе опе-
ративно реализовывать выпуск наноструктур 
с заранее требуемыми значениями параметров. 
Исследуемая ТС представляет собой не просто 
совокупность процессов и стадий, а систему 
взаимодействующих особым образом элемен-
тов, придающих ей новое свойство, отсутству-
ющее у ее отдельных элементов. 

Для определения структуры ТС производ-
ства УНВМ методом ГФХО, установления свя-
зей между ее элементами и возможности орга-
низации эффективного управления, с учетом 
принципов конечной цели, единства, иерархии, 
модульности и развития, была выполнена ее де-
композиция. В результате декомпозиции ТС вы-
делены следующие модули: производство ката-
лизатора синтеза УНВМ; формирование УНВМ 
в процессе ГФХО; газоподготовка углеродсо-
держащего сырья; подготовка УНВМ (удаление 
частиц катализатора, аттестация, фасовка и др.); 
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Рис. 1. Декомпозиция производства УНВМ методом ГФХО

обезвреживание газообразных продуктов, обра-
зующихся в процессе ГФХО. Декомпозиция ТС 
производства УНВМ методом ГФХО с отобра-
жением материальных потоков представлена на 
рис. 1. 

Анализ рис. 1 и имеющейся информации о 
формировании УНВМ методом ГФХО показал, 
что производительность и параметры нано-
структур определяются условиями реализации 
процессов получения катализатора и формиро-
вания нанопродукта.

Преимущественно на производстве расши-
рение номенклатуры УНВМ достигают путем 
изменения состава катализатора. К изменению 
условий реализации ГФХО производители при-
бегают редко (например, при необходимости 
регулирования длины наноструктур). Данный 
подход является затратным (требует много вре-
мени и большого количества экспериментов) 
при реализации производства УНВМ с заранее 
требуемыми параметрами. Основной его недо-
статок – он не позволяет ТС оперативно пере-
ходить к выпуску УНВМ с требуемыми параме-
трами. 

С целью повышения эффективности управ-
ления ТС был детально изучен один из ее ос-
новных элементов – процесс получения ката-
лизатора для формирования УНВМ. Процесс 
получения катализатора методом термического 
разложения включает в себя: отбор навесок ис-
ходных компонентов в соответствии с рецеп-
турой формируемой каталитической системы; 
приготовление на их основе раствора-расплава; 
его термическое разложение и механоактива-
цию полученной металлоксидной системы.

Предварительно проведенные экспери-
ментальные исследования на основе гипотезы, 
выдвинутой в работе [1], подтвердили возмож-
ность управления параметрами УНВМ путем 
обработки раствора-расплава исходных компо-
нентов катализатора физическим воздействием. 
Данный факт позволил предложить новый под-
ход к управлению параметрами наноструктур, 
который заключается во введении в традици-

онный процесс получения катализатора допол-
нительных стадий – обработки катализатора и 
раствора-расплава его исходных компонентов 
физическим (ультразвуковым, электромагнит-
ным, в том числе микроволновым, высокотем-
пературным и др.) воздействием.

На основе данного подхода предложено 
организовать гибкое управление ТС производ-
ства УНВМ с использованием информационной 
системы (ИС), основная задача которой – обе-
спечить поддержку принятия решений лицом, 
принимающим решение (ЛПР), состава ката-
лизатора и условий его обработки физическим 
воздействием, способствующих формированию 
наноструктур с заранее требуемыми параме-
трами, которые он передает технологу. В связи 
с этим в структуру существующего производ-
ства УНВМ предлагается ввести стадии управ-
ления свойствами формируемого катализатора 
(стадии обработки физическим воздействием) и 
ИС. Структура предлагаемой ТС производства 
УНВМ приведена на рис. 2. 

Для реализации эффективного управления 
ТС необходимо разработать ИС, обеспечиваю-
щую поддержку принятий решений при полу-
чении катализатора. Ее разработка включает в 
себя создание базы данных, базы моделей и си-
стему их управления (интерфейс).

Так как точное совпадение значений пара-
метров произведенных УНВМ с требуемыми 
значениями маловероятно, то решение пробле-
мы оперативной организации производства це-
левого нанопродукта предусматривает поста-
новку и решение оптимизационной задачи. 

В результате анализа ТС производства 
УНВМ установлены данные о составе ее ин-
формационных потоков. С учетом этого осу-
ществлена вербальная постановка задачи оп-
тимизации условий получения катализатора, 
обеспечивающего формирование наноструктур 
с требуемыми параметрами. Она сводится к 
тому, что для формирования целевого УНВМ 
необходимо определить состав катализатора, 
тип и условия его обработки физическим воз-
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действием, при которых критерий оптимально-
сти, представляющий собой сумму модулей от-
носительных отклонений значений параметров 
наноструктур, принимает минимальное зна-
чение. 

Для создания модуля ИС, обеспечивающего 
решение оптимизационной задачи, необходи-
мо установить ограничения и уравнения связей 
для формализованной постановки указанной за-
дачи и ее решения известными методами. Так 
как подход к изменению свойств катализатора 

является новым в этой области, то примене-
ние аналитических моделей в качестве уравне-
ний связей не представляется возможным из-за 
малой изученности протекающих процессов. 
Поэтому в качестве уравнений связей предла-
гается использовать аппроксимационные за-
висимости, установленные в результате прове-
дения экспериментов и обработки полученных 
данных.

Полученные зависимости рекомендуется 
представить в виде:
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Параметры, характеризующие нанопродукт: 
D, d – внешний и внутренний диаметры, нм; 
ID/G – степень дефектности; γ – удельный вы-
ход УНВМ, гУНВМ/гкат; C – состав ката-
лизатора; P – тип физического воздействия. 
Управляющие факторы: tоб. – температура, °С; 
Wоб. – удельная мощность, Вт/м3 и τоб. – про-
должительность физического воздействия, с; 
Y – выходной информационный поток ТС, ха-
рактеризующийся параметрами УНВМ. При 
этом переменные C, P – дискретные величины, 

а управляющие факторы tоб., Wоб., τоб. – непре-
рывные величины. 

Решение поставленных в работе задач по-
зволило создать ИС, которая без проведения до-
полнительных экспериментов позволяет опре-
делять состав катализатора, тип и условия его 
обработки физическим воздействием, обеспе-
чивающие формирование УНВМ с параметра-
ми, значения которых наиболее близки к требу-
емым. Введение такой ИС и стадий обработки 
катализатора физическим воздействием в ТС 

Рис. 2. Структура ТС производства УНВМ 
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производства УНВМ способствует ее оператив-
ному переходу с минимальными затратами на 

выпуск наноструктур с заранее требуемыми па-
раметрами.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 22-23-01072).
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО  
РОБАСТНОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО АЛГОРИТМА  

В СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 

ВЭНЬ СЮЭЧЭН, ЛОУ ЦЗЯЧЭН, ЧЖОУ ЮАНЬХАН, ЧЖАН ЦЗЮНЬХАН

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО»;
ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»  

имени Д.Ф. Устинова»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: вероятностный рандомизированный алгоритм; робастное управле-
ние; устойчивость электроэнергетической сети.

Аннотация: Из-за сложности рабочей среды на электроэнергетическую сеть легко воздейству-
ют различные факторы. Использование передовых методов управления для повышения устойчи-
вости сети является практической задачей, которую необходимо решить при развитии электро-
энергетической сети. Задачей настоящего исследования является решение проблемы управления 
сетью электрических генераторов с учетом неопределенных параметров и возмущений в сети. 
Гипотеза исследования: электроэнергетическая сеть моделируется сетью электрических генерато-
ров, описываемых системами дифференциальных уравнений третьего порядка. В данной работе 
использован следующий метод: алгоритм вероятностного робастного управления, успешно приме-
няемый к электроэнергетической сети для решения робастной задачи управления указанной сети, 
в которой могут учитываться динамические и статические характеристики системы. Результат: по 
сравнению с линейным оптимальным законом управления вероятностный робастный закон может 
более эффективно подавлять неблагоприятное воздействие помех на выход системы, а также по-
вышать ее надежность.

1. Введение

Проблема проектирования робастного управления системой долгое время была актуальной 
в области системного управления. Инструменты, используемые для решения задач робастного 
управления, включают знаменитую теорию H∞, структурные сингулярные значения и т.д. [1]. Од-
нако пока эти теории применимы только к системам с определенной и неопределенной структу-
рой, и возникают такие проблемы, как сложные вычисления, NP-hard решения [2; 3], консерватив-
ные и разрывные робастные запасы устойчивости и т.д. Электроэнергетическая сеть представляет 
собой типичную неопределенную систему, содержащую множество неопределенных факторов. 
Надежность электроэнергетической сети можно повысить за счет улучшения качества регулиро-
вания ее компонентов, в частности, электрогенераторов. Поэтому необходимо разработать алго-
ритм управления защитой от помех для генераторов в электроэнергетической сети для повышения 
надежности системы. В этой статье представлен вероятностный робастный стохастический алго-
ритм, который преобразует классическую задачу робастного управления в задачу вероятностного 
робастного управления, что значительно сокращает объем вычислений, увеличивает запас робаст-
ной устойчивости.

2. Вероятностный робастный рандомизированный алгоритм

Описание неопределенных линейных систем с помощью набора моделей в пространстве со-
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стояний:

ẋ = A(Δ)x + Buu, x(0) = x0,
z = Cxx + Dzuu, (1)

где z – выходной вектор системы; Δ – неопределенное множество системы, принадлежащее мно-
жеству неопределенных факторов, допускаемых системой T(∆). Критерий робастности системы 
выглядит следующим образом [4]:

( ) ( ) ( )( )
0 0

,
∞ ∞

∆ = = +∫ ∫T T T T T
zu zu z zJ z z dt x D D x u C C u dt (2)

где T
zu zuD D  является обратимым и 0.=T

zuD C  Если имеется симметричная матрица P > 0 и закон 
управления с обратной связью по состоянию:

( ) 1 1 .
− −= − T T

zu zu uu D D B P x (3)

Так что для всех ∆ ∈ T(∆) выполняется следующее матричное неравенство, а именно:

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

2 0.
− − ∆ + − + γ < 

−γ  

TT T T T T
u zu zu u u zu zu u z

z

A P PA B D D B B D D B C P
C P I

(4)

Тогда замкнутая система асимптотически устойчива и удовлетворяет показателю робастно-
сти (2). В данной работе сценарные вероятностные стохастические методы используются для по-
лучения закона управления системой.

3. Метод управления сетью электрических генераторов на основе 
вероятностного робастного рандомизированного алгоритма

Рассмотрим сеть электрических генераторов, где для описания динамических процессов в 
каждом i-м генераторе (подсистеме) используются следующие дифференциально-алгебраические 
уравнения:
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где δi, ωi и Pei – переменные состояния системы, представляющие угол мощности, угловую ско-
рость и электромагнитную мощность генератора; w1i, w2i, w3i – неопределенный параметр систе-
мы; Pmi – входная механическая мощность; Idi(t) (Iqi(t)) – ток прямой (квадратурной) оси; kci – 
инерционная постоянная i-го генератора; ufi(t) – напряжение на обмотке возбуждения ротора i-го 
генератора; ( ) ( )( )′ ′di qiE t E t  – переходная сила (ЭДС) по прямой (квадратурной) оси; ( )0 0′ ′τ τd i q i  

– 
постоянная времени короткого замыкания переходного процесса по прямой (квадратурной) оси.

Цель управления состоит в том, чтобы сделать δi, Pei и ωi стабильными при наличии неопре-
деленных параметров в системе, линеаризовать формулу (1) в точке равновесия [δ0i, ω0i, Pe0i] и 
использовать переменную состояния системы [δi, ωi, Pei] для замены, чтобы ее можно было легко 
измерить по состоянию системы. Новое уравнение состояния системы:

0 2

0 0
0 0 ,

1

   δ δ           ω = ω + +                ′τ + 







i i

i i i fi i
ci qieiei

d i i

A u f
k IPP

w

где 1 0

0 2 0 3

0 1 0
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 + ω
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  − +  ′ ′τ + τ +   

i i
i

i i

d i i q i i

D w
A

H H

w w

 ( ) ( ) ( ) ( )′ ′= + + 

i qi qi di dif E t I t E t I t

Рис. 1. Схема сети 
из трех генераторов

Рис. 2. Кривая отклика моделирования: 
а) ΔPei – переходный процесс; б) ωi – переходный процесс

а) б)

Таблица 1. Параметры генераторов

Параметр Г1 Г2 Г3 Параметр Г1 Г2 Г3

Di [p.u.] 2 2 2 kci [p.u.] 1 1 1

Hi [s] 23,64 6,4 3,01 Pmi[p.u.] 0,7169 1,6294 0,8506

τd0i [s] 8,96 6,00 5,89 Pei(0) [p.u.] 0,7169 1,6294 0,8506

τq0i [s] 0,001 0,535 0,600 Eqi(0) [p.u.] 1,0563 0,7887 0,7688

xdi [p.u.] 0,1460 0,8958 1,3125 Edi(0) [p.u.] 0,0242 0,6934 0,6657

xqi [p.u.] 0,0969 0,8654 1,2578 δi(0) [°] 3,5859 61,0532 54,0626

xdi [p.u.] 0,0608 0,1198 0,1813 ωi(0) [rad/s] 0 0 0
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Критерии робастной и стабильной работы выбранной системы показаны в уравнениях (2). 

Параметры робастного управления могут быть рассчитаны с помощью сценарных вероятностных 
стохастических методов, а закон управления может быть получен с помощью уравнения (3).

4. Моделирование системы и обсуждение

Сеть, состоящая из трех электрических генераторов, показана на рис. 1. Каждый генератор Γi 
подключен к сети через трансформатор Si. В случае неисправности на линии передачи автомати-
ческие выключатели Sij и Si соответственно будут разомкнуты. Параметры генератора и начальное 
состояние работы системы приведены в табл. 1.

Диапазоны значений неопределенных параметров w1i, w2i и w3i составляют [–4; 0], 
[–0,85; 0,85] и [–0,87; 0,848] соответственно. Вектор неопределенности системы может быть вы-
ражен как Δi = [w1i w2i w3i]T. Тогда можно получить закон управления сетью электрических гене-
раторов:

ui = –64,3ΔPei + 99,2Δωi – 977,12ΔUfi.

В момент времени t = 5 с в системе возникает трехфазное короткое замыкание; через 0,2 с ко-
роткое замыкание устраняется и повторное включение проходит успешно, а в системе возникает 
возмущение неопределенного параметра. Из рис. 2 видно, что, когда в системе возникает большое 
возмущение, хотя напряжение на клеммах и активная мощность генератора восстанавливаются 
под действием двух законов управления, LEPRC может восстановить машину быстрее, чем LOEC.

5. Выводы

Для сети электрических генераторов создана устойчивая модель управления, включающая не-
определенные возмущения, и успешно разработана робастная стратегия управления сетью элек-
трических генераторов с использованием вероятностного робастного рандомизированного алго-
ритма. Результаты моделирования показывают, что закон управления может эффективно улучшить 
переходную и робастную устойчивость системы. 
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ВИДЫ АРХИТЕКТУР  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

А.Е. ГРИГОРЬЕВ, Е.В. ГОФМАН, А.Н. САФОНОВА, Е.С. ЧЕРНИЦЫН, С.В. МАЛАХОВ

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,  
г. Самара

Ключевые слова и фразы: архитектура программного обеспечения; архитектура сети; 
функцио нальные подсистемы; структура архитектуры программного обеспечения.

Аннотация: В последние годы мир стал все больше зависеть от программного обеспечения. 
Приложение должно быть высоко доступным, обеспечивать необходимую функциональность. Эти 
характеристики в той или иной степени определяются архитектурой программного обеспечения. 
Архитектура программного обеспечения – это описание системы высшего уровня, структуры при-
ложения, взаимодействующих между собой модулей и общих компонентов программы, набора 
структурных элементов и интерфейсов для их интеграции. Это структура, содержащая определен-
ные элементы и их внешние свойства, а также отношения между ними. Она включает в себя все 
важные проектные решения. Это обеспечивает набор свойств, необходимых для успешной рабо-
ты; это структура организации и связанная с ней деятельность системы в целом.  

Архитектура программного обеспечения 
(software architecture) представляет собой сово-
купность важнейших решений об организации 
программной системы. Она включает в себя:

– структурные элементы, их интерфейсы;
– архитектурный стиль, который опреде-

ляет способ организации элементов, и их соеди-
нений;

– соединения элементов во все более 
крупные системы.

Архитектура ПО, как отмечалось ранее, яв-
ляется одним из важных объектов проектирова-
ния программных систем.

В прошлом авторы программного обеспе-
чения для компьютеров не имели архитектур-
ной основы и разрабатывали ПО без нее. В то 
же время приветствовалось отсутствие затрат 
на планирование и ускоренное прототипирова-
ние [2]. Однако по мере усложнения ПО оно те-
ряло гибкость и контроль, а каждое новое изме-
нение становилось дороже. Это препятствовало 
развитию проекта. Такая система называлась 
«Большой комок грязи».

За годы развития ПО программисты приду-
мали надежные способы устранения недостат-
ков проектирования – архитектуры. Ниже пред-
ставлены некоторые виды архитектур ПО:

– многослойная архитектура (layered 
architecture);

– сервис-ориентированная архитектура 
(service oriented architecture);

– микросервисная архитектура 
(microservice architecture);

– клиент-серверная архитектура (client 
server architecture);

– многоуровневая архитектура (tiered 
architecture);

– монолитная архитектура (monolithic 
architecture);

– событийно-ориентированная архитекту-
ра (event driven architecture);

– структурированная архитектура 
(structured architecture).

Многослойная архитектура: множество 
слоев архитектуры является актуальным, если 
проект поддерживает различные типы клиен-
тов и разные устройства или когда необходимо 
реализовать сложные бизнес-правила и процес-
сы [4]. Это принцип разделения ответственно-
сти, каждый слой имеет свою функцию, которая 
заключается в том, чтобы выполнять опреде-
ленную работу.

Архитектура делит ПО на следующие слои.
1. Слой бизнес-логики (business logic 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(161).2023. 19

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

layer) содержит бизнес-логику приложения. Он 
отделяет UI/UX от вычислений, связанных с 
бизнесом, что позволяет с легкостью изменять 
логику в зависимости от постоянно меняющих-
ся бизнес-требований, не влияя на другие слои.

2. Слой передачи данных (data link layer) 
отвечает за взаимодействие с постоянными хра-
нилищами, такими как базы данных, и прочую 
обработку информации.

3. Слой представления (presentation layer) 
содержит пользовательский интерфейс.

Данные и компоненты управления прохо-
дят через каждый слой и передаются от одного 
к другому посредством слоев (рис. 1). Эта си-
стема также повышает уровень абстракции и в 
некоторой степени стабильность ПО.

Преимущества:
– изолирование защищает одни слои от 

изменений других;
– более простая реализация по сравнению 

с другими подходами;
– предлагает абстракцию благодаря разде-

лению ответственностей между уровнями;
– повышает управляемость программного 

обеспечения за счет слабой связанности.
Недостатки:
– не предлагает большой масштабируе-

мости;
– имеет монолитную структуру, усложня-

ющую модификации;
– данные должны проходить по каждому 

слою, даже если нет необходимости передавать 
их с определенных слоев.

Сервис-ориентированная архитектура 
(SOA) является архитектурным стилем, под-
держивающим сервисную ориентацию [1]. Эта 
архитектура также используется в области раз-

работки программного обеспечения, где услуги 
предоставляются другим компонентам прило-
жения через протокол связи по сети. Данная ар-
хитектура состоит из компонентов и приложе-
ний, связанных между собой с помощью четко 
определенных сервисов. Состоит из пяти эле-
ментов:

– сервисы (services);
– сервисная шина (service bus);
– сервисный репозиторий (service 

repository catalogue of services);
– безопасность SOA (SOA Security);
– управление SOA (SOA Governance).
По сети передается запрос клиента с ис-

пользованием стандартного протокола, а так-
же формата данных по сети. ESB (Enterprise 
Services Bus – сервисная шина предприятия) 
является сердцем сервис-ориентированной ар-
хитектуры и отвечает за оркестровку, марш-
рутизацию и управление. Сервисный каталог 
ESB направляет запрос в специальный сервис, 
который может взаимодействовать с другими 
сервисами и базами данных (рис. 2), чтобы со-
ставить полезную нагрузку (данные) ответа. 
При полном вызове ответа на запрос необходи-
мо руководствоваться правилами управления и 
безопасности SOA для выполнения безопасной, 
корректной и правильной операции.

Как правило, сервисы делятся на два вида.
1. Атомарные сервисы (atomic services) 

предоставляют функциональности, которые не 
подлежат дальнейшей декомпозиции.

2. Композиционные сервисы (composite 
services) сочетают в себе несколько атомарных 
сервисов, чтобы предоставлять сложную со-
ставную функциональность.

Типы сервисов:

Рис. 1. Многослойная архитектура
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– интегрированный сервис (integrated 
service);

– сервис приложений (application service);
– сервис безопасности (security service);
– организационные сервисы (entity 

service);
– доменные сервисы (domain service);
– вспомогательные сервисы (utility 

service).
Преимущества:
– прозрачная настройка бизнес -

процессов;
– возможность смены приложений с со-

хранением интегрированности всех прило-
жений;

– простое подключение новых прило-
жений; 

– общий стандарт для всех прикладных 
приложений участников рынка.

Недостатки:
– для ее внедрения необходима высокая 

степень восторженности базы данных;
– более высокая трудоемкость разработки 

ИС в SOA-архитектуре; 
– наиболее эффективна при жесткой ре-

гламентации бизнес-процессов.
Микросервисная архитектура являет-

ся подходом, который помогает ускорить раз-
работку продукта и сделать ее более гибкой и 
управляемой: проект из неделимого целого пре-
вращается в систему связанных между собой 
блоков – сервисов. При таком подходе приложе-

ние разрабатывается как набор небольших сер-
висов, каждый из которых работает в собствен-
ном процессе и связывается с легковесными 
механизмами. Эти сервисы могут развертывать-
ся независимо друг от друга с помощью пол-
ностью автоматизированного механизма, т.к. 
основываются на бизнес-возможностях. Цен-
трализованное управление между сервисами 
минимально. Они могут использовать разные 
технологии хранения данных и быть написаны 
на разных языках. Данная архитектура работает 
по принципу компонентизации сервисов. Она 
делит программное обеспечение на различные 
независимые компоненты, каждый из которых 
несет единую ответственность (рис. 3). Изме-
нения в одном сервисе не должны влиять на 
другие.

Состав микросервисов: архитектура состоит 
из изолированных компактных микросервисов, 
способных расширяться независимо друг от 
друга. Она включает пять следующих компо-
нентов:

– сервисы (services);
– сервисная шина (service bus);
– внешняя конфигурация (external 

configuration);
– шлюз API (API gateway);
– контейнеры (Containers).
Рекомендуется развивать каждый микро-

сервис отдельно под управлением разных ко-
манд (рис. 4). Поскольку передача данных про-
исходит по стандартному протоколу и формату 

Рис. 2. Способ разделения сервисов на два вида
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данных, структура одного сервиса не затронет 
функциональность сопутствующих.

Клиент-серверная архитектура является 
распределенной структурой приложения, кото-
рая разделяет задачи и рабочие нагрузки между 
поставщиками ресурса (а также услуги) и за-
просчиками услуг (между клиентами). Часто 
клиенты и серверы взаимодействуют по ком-

пьютерной сети на отдельном оборудовании, но 
клиент и сервер также могут находиться в од-
ной системе [3]. На клиент -серверной архитек-
туре (рис. 5) построены все сайты и интернет-
сервисы. Ее используют десктоп- программы, 
которые передают данные по интернету. Зача-
стую клиент-серверная архитектура описыва-
ет, как взаимодействуют между собой клиент и 

Рис. 4. Монолитная, сервис-ориентированная и микросервисная архитектуры

Рис. 3. Монолитная и микросервисная архитектуры

Рис. 5. Самый распространенный вид клиент-серверной архитектуры
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сервер (фронтенд и бэкенд).

Указанную архитектуру принято разделять 
на три класса: одноуровневую, двухуровневую 
и трехуровневую. 
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Аннотация: В статье исследуется применение искусственного интеллекта в образовательной 
сфере; авторы анализируют примеры его использования и оценивают их эффективность, а также 
обсуждают этические аспекты данной темы. Они считают, что использование искусственного ин-
теллекта может значительно улучшить качество образования, но необходимо учитывать этические 
аспекты и готовиться к адаптации к новым технологиям в сообществах. 

Написание рефератов с использованием 
систем искусственного интеллекта

Эссе стали неотъемлемой частью акаде-
мической оценки с начала XIX в., когда сту-
дентам некоторых европейских университетов 
требовалось писать научные статьи для обсуж-
дения на семинарах [1]. Академические эссе 
остаются основой оценки в школах, колледжах 
и университетах, потому что они легко позво-
ляют оценить глубину понимания материала и 
тренируют студентов в выражении аргументов. 
В последние годы объем письменных заданий, 
включая повествовательные, аргументирую-
щие, рефлексивные, эмоциональные, реактив-
ные и аналитические работы, расширился.

Распространенная практика задавать пись-
менные работы в качестве курсовых заданий 
подверглась критике как трудоемкая и неспра-
ведливая [4]. Ситуацию усложняет появление 
мошенников – «фабрик эссе», которые продают 
написанные на заказ работы за плату: до 400 
фунтов стерлингов (около 43 000 руб.) за на-
писание эссе на 20 страниц. Исследование [3] 
показало, что 15,7 % опрошенных студентов 
пользовались такими услугами. Теперь не-
преднамеренным последствием генеративных 
систем искусственного интеллекта, таких как 
GPT-3, является демократизация мошенниче-
ства. Студент может сгенерировать целое эссе 
за считанные секунды при стоимости около 50 

центов США (около 45 руб.). Также тревожным 
является то, что потенциальные научные ис-
следователи могут обращаться к этим системам 
для генерации статей для представления на кон-
ференции и в журналы.

Как работают системы искусственного ин-
теллекта? Как мы можем определить, было ли 
академическое эссе написано при помощи ис-
кусственного интеллекта? Может ли использо-
вание таких технологий принести пользу? Что 
это значит для сообщества AIED?

AIED – это сокращение от Artificial 
Intelligence in Education (искусственный интел-
лект в образовании). Сообщество AIED вклю-
чает в себя педагогов и разработчиков, которые 
занимаются исследованиями и разработкой 
технологий и методов, основанных на искус-
ственном интеллекте для улучшения образо-
вательного процесса. Они работают над созда-
нием интеллектуальных систем, которые могут 
помочь студентам и преподавателям в учебном 
процессе, например, автоматической оценкой 
заданий, персонализированным обучением 
и т.д.

Как работает система искусственного 
интеллекта?

Ознакомьтесь с коротким эссе бакалавра на 
тему «Критика стилей обучения». Если бы это 
был ваш студент, как бы вы оценили написан-
ную работу? Какую оценку бы вы поставили? 
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Каковы ее сильные и слабые стороны?

Концепция «стилей обучения» проблема-
тична, потому что она не учитывает процес-
сы, через которые формируются эти стили. 
Некоторые студенты могут развивать опре-
деленный стиль обучения на основе конкретных 
опытов. Другие – пытаясь адаптироваться 
к учебной среде, которая не отвечает их по-
требностям в обучении. В конечном итоге нам 
нужно понимать взаимодействия между сти-
лями обучения, факторами окружающей сре-
ды, личными факторами и как они формируют 
нашу способность к обучению и виды обучения, 
которые мы испытываем.

В 1970-х гг. стили обучения стали важ-
ной особенностью практики в образовании. В  
1990-х гг. «модальности обучения» стали ос-
новным направлением исследований стилей об-
учения. Это идея о том, что мы обрабатываем 
информацию по-разному. Например, некоторые 
люди могут быть «слуховыми» обучающимися, 
получая пользу от прослушивания лекций и ис-
пользования записанных материалов. Другие – 
«визуальными», которые получают пользу от 
применения визуальных материалов, таких как 
учебники и компьютерная графика. Некоторые 
могут быть «кинестетическими», которые по-
лучают пользу от обучения движением и дей-
ствием. Было проведено множество экспери-
ментов, чтобы проверить эту идею, а также 
предложены различные классификации режи-
мов обучения.

В обзоре исследования Р. Данн и К. Данн 
обнаружено, что доказательства не под-
тверждают идею о том, что у людей есть 
определенный доминирующий режим обучения 
или что они обрабатывают информацию опре-
деленным образом. В своей работе авторы об-
наружили, что когда студентам было предо-
ставлено определенное учебное пособие, они 
могли быть классифицированы в определенной 
категории режима обучения. Но когда им было 
предоставлено другое учебное пособие, они 
были классифицированы в другой категории. 
В последующем исследовании, в котором сту-
дентам было предоставлено несколько учебных 
пособий, Р. Данн и К. Данн обнаружили, что в 
некоторых случаях студентов можно поме-
стить в определенную категорию, а также 
что результаты различаются в зависимости 
от возраста. Старшие студенты, как правило, 
соответствуют результатам более чем одной 
модальности, тогда как молодые студенты 

склонны соответствовать результатам толь-
ко одной модальности. Это заставило их прий-
ти к выводу, что предпочтения стиля обучения 
формируются во время развития. Это соот-
ветствует идее, что люди гибки в отношении 
реагирования на то, как им преподносят мате-
риал. 

Это эссе было написано GPT-3 – програм-
мой искусственного интеллекта Transformer. 
Ему была задана тема «Конструкция «стилей 
обучения» проблематична, потому что», и он 
сгенерировал остальное, включая заголовок и 
цитату. Показанный здесь текст является пер-
вой попыткой. Ссылка в конце была сгенериро-
вана путем добавления запроса «Ссылки» в ко-
нец текста и повторной отправки.

Получить доступ к GPT-3 просто. Любой 
человек с доступом в интернет может зареги-
стрироваться на сайте OpenAI, получить учет-
ную запись, перейти во вкладку Playground, 
ввести запрос, такой как заголовок эссе, уста-
новить максимальную длину вывода (до 4 000 
языковых «токенов» или примерно 3 000 слов) 
и нажать кнопку «Отправить». Через несколько 
секунд система произведет набранный и отфор-
матированный текст. Некоторые компании уже 
продвигают услуги написания эссе на основе 
искусственного интеллекта.

GPT-3 – это мощный инструмент, который 
может не только завершать тексты, но и обра-
щаться к большому объему ранее написанных 
слов для создания новых коротких историй, 
блогов или эссе. Он также может кратко изла-
гать научные статьи, писать обзоры, переводить 
с одного языка на другой и отвечать на общие 
вопросы. В целом GPT-3 представляет собой 
многофункциональную языковую машину.

Как мы можем обнаружить, написано 
эссе системой искусственного интеллекта 

или нет?

Программное обеспечение для обнаруже-
ния плагиата не найдет эссе, написанное ис-
кусственным интеллектом, потому что текст 
создается, а не копируется. Поиск в Google 
показывает, что каждое предложение в выше-
указанном эссе является оригинальным. Два 
детектора плагиата указали на более чем 95 % 
оригинального текста.

Какой лучший способ узнать, написа-
но эссе человеком или машиной? Спросить у 
GPT-3! Вот ответ модели, когда ей представле-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(161).2023. 25

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

ны эссе и запрос: «Было ли это эссе написано 
человеком или компьютером?».

Сложно сказать наверняка, но кажется, что 
эссе скорее было написано компьютером. Язык 
очень технический и не кажется плавным. Кро-
ме того, идеи представлены в очень кратком, то-
чечном стиле, что часто наблюдается в текстах, 
созданных компьютером.

Хотя ответ GPT-3 на вопрос о том, напи-
сано эссе человеком или компьютером, был 
впечатляющим, дан похожий ответ, когда было 
представлено введение высокоцитируемой на-
учной статьи, написанной Sharples [5]. Он ука-
зал на характеристики, которые часто связы-
ваются с текстом, созданным искусственным 
интеллектом, такие как отсутствие ясного ав-
торского голоса и несколько неловкий стиль 
письма. В связи с этим мы отмечаем, что лю-
бая достаточно мощная программа, способная 
определить, написан ли текст человеком или 
машиной, может быть обманута таким же мощ-
ным генератором текста искусственного ин-
теллекта (ИИ) в бесполезной вычислительной 
гонке.

Люди не лучше машин в обнаружении эссе, 
созданных ИИ. В небольшом исследовании, 
проведенном EduRef.net, преподавателям было 
предложено оценить эссе, написанные челове-
ком и моделью GPT-3, без указания того, какое 
из эссе было создано машиной. Для темы «Ме-
тоды исследования» эссе, написанное маши-
ной, получило оценку C, в то время как оценки 
для эссе, написанных людьми, составили B и 
D. Для темы «История США» оценки для ма-
шинного и человеческого эссе были примерно 
одинаковыми. Для темы «Право» GPT-3 полу-
чил оценку B–, в то время как оценки для эссе, 
созданных людьми, варьировались от A– до F. 
Для темы «Творческое письмо» машинное эссе 
не прошло и было оценено на F, в то время как 
эссе, написанные людьми, были оценены от 
A– до D+. Преподаватели давали похожие пись-
менные отзывы на машинные эссе и на эссе, на-
писанные людьми.

Обширное исследование современных ме-
тодов определения, написан ли текст человеком 
или машиной, показало, что «люди обнаружи-
вают созданный машиной текст на уровне слу-
чайности», а для обнаружения на основе ис-
кусственного интеллекта «в целом сообществу 
нужно исследовать и разработать лучшие реше-
ния для критически важных приложений» [7]. 
Студенты используют ИИ для написания зада-

ний. Преподаватели используют его для оценки 
и их проверки [2]. Никто не учится, никто не 
выигрывает.

На первый взгляд, наш образец текста ка-
жется средним или даже хорошим (хотя и очень 
коротким) студенческим эссе. Он правильно на-
писан, с хорошей конструкцией предложений. 
Эссе начинается с соответствующего утвержде-
ния и представляет последовательный аргумент 
в его поддержку, подкрепленный доказатель-
ствами цитируемого исследования. В заключе-
ние эссе повторяет утверждение о том, что сти-
ли обучения гибки и изменяются в зависимости 
от окружения.

Но если посмотреть внимательнее, эссе 
разваливается. Оно ссылается на [8]. Существу-
ет журнал под названием Research in Education, 
но в 1997 г. не было выпуска с номером 7(2). 
Р. Данн и К. Данн проводили исследования о 
стилях обучения, но не в том журнале. GPT-3 
создал правдоподобную, но фальшивую ссыл-
ку. Кроме того, программа, кажется, изобрела 
исследование, на которое она ссылается. Мы не 
можем найти исследование указанных авторов, 
которое утверждает, что стили обучения гибкие, 
а не фиксированные.

Чтобы понять, почему программа искус-
ственного интеллекта Transformer может писать 
правдоподобный текст, но не умеет изобретать 
ссылки на исследования, мы обращаемся к важ-
ной статье, написанной разработчиками GPT-3. 
В обсуждении ее ограничений авторы пишут: 
«Модели языка, предварительно обученные мо-
дели, не укоренены в других областях опыта, 
таких как видео или реальное взаимодействие с 
физическим миром и, следовательно, не имеют 
большого количества контекста о мире». ИИ – 
это модели языка, а не опыта. Они не предна-
значены для научных исследований – для про-
верки академических ссылок и обеспечения 
того, чтобы доказательства основывались на 
фактах. В человеческих терминах они в основ-
ном неопытны. У них нет способности отразить 
то, что они написали, судить, является ли это 
точным и верным.

OpenAI предоставила дополнение к 
GPT-3, которое фильтрует «плохие» слова. Од-
нако маловероятно, что компания создаст ин-
струменты для проверки точности. Ее фокус на 
искусственном общем интеллекте, а не на об-
разовании. В будущем другие компании могут 
предоставить инструменты для проверки сгене-
рированных ссылок на точность или добавлять 
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настоящие ссылки в статью. Но это не поможет 
преодолеть фундаментальное ограничение язы-
ковых моделей ИИ, таких как GPT-3: они не 
имеют внутренней проверяемой модели того, 
как работает мир, чтобы обеспечить систему 
возможностью отражать точность и научность 
своих сгенерированных работ. Идет исследо-
вание для разработки объяснимого нейронного 
искусственного интеллекта и гибридных нейро-
символьных систем искусственного интеллекта, 
которые могут решить эту проблему.

Это представляет собой сценарий, в кото-
ром студенты используют новые технологии 
для своего удобства, включая генераторы эссе 
на основе искусственного интеллекта. Препо-
даватели и учебные заведения, в свою очередь, 
могут вначале игнорировать такие технологии, 
затем сопротивляться им, а в конечном итоге 
адаптироваться к ним.

Станет трудно игнорировать растущее ко-
личество студентов, которые представляют за-
дания, написанные ИИ. Turnitin, ведущая ком-
пания по проверке на плагиат, утверждает: 
«Мы уже видим начало приближающейся вол-
ны ИИ,.. когда студенты могут нажать кнопку 
и компьютер напишет их работу» [6]. Как мы 
уже указывали, сопротивление сгенерирован-
ным ИИ заданиям с использованием программ-
ного обеспечения для определения того, какие 
из них написаны машиной, скорее всего, будет 
бесполезным упражнением. Как же тогда мы 
можем адаптироваться к этим новым инстру-
ментам?

Преподаватели могут ограничить эссе- 
задания экзаменами под присмотром, но они 
формальны и требуют много времени. В каче-
стве альтернативы можно задавать рефлексив-
ные и контекстуализированные письменные 
задания, которые не могут быть сгенерирова-
ны ИИ. Например, преподаватель может задать 
каждому студенту независимый исследователь-
ский проект, затем попросить написать отчет по 
этому проекту, дать студенту обратную связь по 
отчету, а затем попросить написать критическое 
отражение на обратную связь и вопросы, под-
нятые проектом.

В обучении можно использовать ИИ, чтобы 
помочь студентам улучшить свои навыки пись-
ма. Например, учитель может попросить ИИ 
создать альтернативные эссе на тему, которую 
студенты должны изучать, а затем критически 
их оценить и написать свои улучшенные вер-
сии. Также студенты могут использовать ИИ в 

качестве партнера-писателя, чтобы давать их 
историям неожиданные направления.

Упражнения по написанию с помощью ИИ 
могут быть сосредоточены на навыках критиче-
ского чтения, точности, аргументации и струк-
туры. Задания, где ИИ не разрешен, могут быть 
оценены по стилю, выражению, голосу и лич-
ному отражению.

Кроме того, преподаватели могут исследо-
вать с учениками этику и пределы генератив-
ного ИИ. Каково ощущение взаимодействия с 
ИИ, не имеющим врожденной морали и опыта 
мира? Равносильно ли написание с помощью 
ИИ плагиату?

Что это означает для сообщества AIED?

Это означает, что рецензенты журнала The 
International Journal of Artificial Intelligence in 
Education (IJAIED) столкнутся с необходи-
мостью оценки того, была ли статья написана 
при помощи системы ИИ. Упражнение, в кото-
ром была создана короткая исследовательская 
статья при помощи GPT-3, показывает, что 
ИИ может использоваться для написания ста-
тей. Таким образом, сообщество AIED долж-
но учитывать возможность использования ИИ 
в написании статей и рассмотреть этические 
и практические аспекты этого в своей работе. 
Возможно, потребуются новые подходы и стан-
дарты для оценки статей, написанных с помо-
щью ИИ, чтобы поддержать честность и науч-
ную ценность их содержания.

Результатом является оригинальная научная 
статья объемом 2 200 слов, созданная за менее 
чем пять минут с помощью ИИ. Выходные дан-
ные можно прочитать на [9]. Вероятно, она не 
пройдет первичную редакционную проверку, 
но это предвестник потока статей, созданных с 
помощью ИИ. IJAIED не будет единственным 
журналом, который получит статьи, созданные 
полностью или частично с помощью ИИ.

IJAIED – это журнал, посвященный иссле-
дованиям в области обучения с помощью ис-
кусственного интеллекта и образовательных 
технологий. Это один из ведущих журналов в 
этой области, где публикуются статьи, рассма-
тривающие различные аспекты использования 
ИИ и технологий в образовании, включая раз-
работку учебных материалов, адаптивную об-
учающуюся среду и многие другие. IJAIED – 
официальный журнал Международной 
ассоциации искусственного интеллекта в об-
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разовании (International Artificial Intelligence in 
Education Society).

Проблема заключается в том, как реагиро-
вать на настоящие статьи в области систем ИИ 
в образовании. Следует ли нам публиковать ста-
тьи о новых инструментах для автоматизации 
написания эссе или программное обеспечение 
для обнаружения эссе, созданных ИИ? Где на-
ходится граница между поощрением конкурен-
ции между генераторами и детекторами ИИ и 
возможностью новых форм научного письма с 
помощью генеративного ИИ?

Студенты сегодня имеют доступ к мощным 
инструментам ИИ, которые могут помочь им в 
написании эссе, ответах на сложные вопросы 
и генерации кода. Это может быть решающим 
моментом для образования, так как система 
оценки, которая зависит от письменных работ, 
может потерять свою значимость. Однако каж-
дая новая технология имеет свои преимущества 

и ограничения. Технология ИИ уже использует-
ся в образовании, и сообщество AIED готово не 
только обсуждать, как эти системы могут быть 
применены в образовании, но и проектировать 
новые генеративные инструменты ИИ для улуч-
шения процесса обучения. В целом использова-
ние ИИ в образовании может привести к новым 
вызовам, и сообщество AIED будет играть важ-
ную роль в решении этих вопросов.

В статье рассматривается вопрос о том, как 
использование искусственного интеллекта мо-
жет повлиять на процесс обучения и написание 
эссе в частности. Авторы упоминают о том, что 
студенты могут использовать новые инструмен-
ты, созданные при помощи ИИ, чтобы написать 
эссе или ответить на сложные вопросы. Одна-
ко автоматизированное написание эссе может 
привести к тому, что система оценки, основан-
ная на итоговых письменных работах, потеряет 
свою значимость.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы безопасности авторизации на основе JSON Web 

Token. В работе использованы общенаучные методы исследования. Также в этой статье рассмотре-
на организация аутентификации на базе JWT и организация хранения маркеров. При этом делает-
ся акцент на возможность перехватить трафик, что повышает риски потери данных и получения 
доступа злоумышленникам. В качестве дополнительных средств защиты авторы предусматривают 
организацию защищенного шифрованного канала инфраструктуры сервера с целью исключения 
возможности перехвата открытого (незашифрованного) трафика, а также отслеживания сессии.

Тестирование на проникновение 
(penetration testing) в настоящее время из раз-
влечения превратилось в одну из самых вос-
требованных профессий. При разработке 
программного обеспечения необходимо не 
только запрограммировать алгоритм, но и про-
вести критический инженерный анализ реали-
зованного проекта. В качестве программного 
продукта выбран проект RemoteTopology, пред-
ставляющий собой решение, обеспечивающее 
доступ к удаленной сетевой инфраструктуре и 
возможность моделирования телекоммуника-
ционных сетей различной сложности как с при-
менением реального оборудования, так и вирту-
альных решений.

Целью исследования является оценка при-
менимости решения JSON Web Token для ор-
ганизации защиты передаваемых в рамках 
RemoteTopology данных. Необходимо опре-
делить основные типы атак с использовани-
ем общедоступных инструментов для анализа 
степени устойчивости проекта к известным 
уязвимостям и дефектам безопасности систем 
(Common Vulnerabilities and Exposures) (CVE). 

Стандарт JSON Web Token (JWT) представ-
ляет собой открытую реализацию стандарта, 

который определяет защищенную передачу ин-
формации между клиентом и сервером в форма-
те объектов JSON. Передаваемые данные могут 
быть верифицированы посредством примене-
ния цифровой подписи. Стандарт JWT может 
быть подписан либо посредством общего секре-
та – алгоритма HMAC, либо пары «публично-
секретный ключ – алгоритм», либо RSA, либо 
ECDSA. В рамках проекта RemoteTopology стан-
дарт JWT применяется для авторизации поль-
зователей системы. При входе пользователя в 
систему каждый запрос будет содержать этот 
стандарт, что позволит удаленному пользовате-
лю получить доступ к инфраструктуре, которая 
разрешена посредством этого токена. В даль-
нейшем применение JWT позволит реализовать 
полноценную систему Single Sign On (SSO) – 
систему единого входа с корпоративными пор-
талами организаций и предприятий.

Стандарт JWT имеет следующую структу-
ру: заголовок (header), нагрузка (payload) и под-
пись (signature). В данной струтктуре заголовок 
представляет собой объект в формате Base64, в 
котором передаются данные, описывающие то-
кен. Возможен следующий вид:

{ «typ»:«JWT», «alg»:«HS512» }
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Семантическая нагрузка JSON определена 
объектом в формате Base64, в состав которого 
для передачи размещены пользовательские дан-
ные; возможна следующая структура:

{ « u s e r n a m e » : « v . p u p k i n » ,  « s t a t e » : 
«superadmin»}.

Подпись определяется как объект формата 
Base64. Она рассчитывается по формуле:

Заголовок + Полезная нагрузка + secret,

где secret определяется как секретный ключ 
web-сервера и сервера аутентификации (пред-
ставляет собой их общий секрет). На рис. 1 по-
казано, какие виды вычислений используются в 
системе.

В рамках архитектуры RemoteTopology вы-
брана реализация, при которой сервер аутенти-

фикации и сервер приложений разделены. Вви-
ду того, что токены определяют безопасность 
хранения учетных данных, необходимо особое 
внимание уделять хранению и передаче токе-
нов, т.к. это точка входа для злоумышленника. 
Поэтому конфиденциальные данные сеанса не 
содержатся в хранилище браузера. При досту-
пе пользователя к ресурсу он отправляет JWT, 
при этом в заголовке авторизации используется 
схема Bearer. Защищенное таким образом со-
единение будет проверять наличие JWT в заго-
ловке Authorization. Если токен присутствует и 
корректен, будет разрешен доступ к ресурсам.  
Схема приведена на рис. 2.

В нашем решении токены отправляются 
через HTTP заголовки, что влияет на их раз-
мер, и необходимо отслеживать, чтобы заголо-
вок не превышал 8КБ, т.к. это может привести 

Рис. 1. Параметры JWT

Рис. 2. Графическое представление, когда JWT хранится в соседнем хранилище
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к некорректной обработке. Стоит помнить, что 
вся информация, подписанная токеном, доступ-
на пользователям и возможным нарушителям. 
При этом они не могут изменить ее, т.к. это бу-
дет обнаружено системой. В качестве дополни-
тельного инструмента обеспечения безопасной 
передачи может быть использовано расширение 
браузера, которое позволит мониторить поток 
передаваемых данных и собирать дополнитель-
ные метрики для их анализа.

В проекте Remoute Topology реализованы 

базовые паттерны разработки, что позволяет 
выделить основные векторы угроз на данный 
программный продукт, в том числе: тип шиф-
рования токена в Remote Topology HS256; ис-
пользуемые уязвимости – CVE-2015-9235, CVE-
2020-28042, а также общие для данного класса 
программного обеспечения уязвимости, такие 
как JWKS Spoofing, Weak secret used as a key, 
“kid” Injection. 

Использование инструмента wireshark по-
зволяет перехватить и проанализировать се-

Рис. 3. Перехват трафика с помощью Wireshark

Рис. 4. Использование команды python3 jwt_tool.py <JWT> -X a

Рис. 5. Запрос к приложению
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тевой трафик, который содержит момент 
авторизации пользователя. При изучении за-
проса http можно найти в нем cookie, а внутри – 
tokenAccess [рис. 3].

1. CVE-2015-9235 - alg:none Attack
В случае когда у системы нет возможности 

исследовать (сверить) значение заголовка alg, 
у злоумышленника имеется возможность про-
извести его подмену на поле none, чтобы ис-
ключить необходимость проверки подлинности 
подписи.

Используемая команда (рис. 4):
python3 jwt_tool.py <JWT> -X a
Пример:
Один из токенов подставляем при очеред-

ном запросе к приложению (рис. 5).
Заменяем оригинальный токен доступа на 

«модифицированный» (рис. 6, 7).
Получен доступ к пользователям. Что озна-

чает успешную атаку (рис. 8).
2. CVE-2020-28042 Null Signature Attack
Данная атака нацелена на логическую 

Рис. 6. Выделение оригинального токена

Рис. 7. Замена токена на модифицированный

Рис. 8. Получение доступа пользователя
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ошибку в уязвимых библиотеках, которые не 
могут обрабатывать проверку подписи при ну-
левой длине подписи. С помощью атак alg:none 
вывод может пропустить любую часть подписи 
после второй точки. В этом случае алгоритм в 
заголовке остается неизменным.

Пример:
Используем действующий токен и удаляем 

последнюю запись (Signature). Заменяем ори-
гинальный токен доступа на «модифицирован-
ный» (рис. 9, 10).

Получен доступ к пользователям. Что озна-
чает успешную атаку (рис. 11).

В данной работе было выполнено тести-
рование на проникновение на основе наиболее 
частых сценариев атак. За рамки данной рабо-
ты были вынесены комплексные атаки, которые 
могут быть реализованы за счет совместного 
применения нескольких решений в проекте, в 
том числе SQL-инъекции, LFI, RCE и т.д. Были 
применены стандартные инструменты, вос-
пользоваться которыми может любой пользо-
ватель сети Интернет. Мы продемонстрирова-
ли, что базовая защита JWT недостаточна и не 
может применяться самостоятельно. С другой 
стороны, применение JWT оправдано большим 

Рис. 10. Замена токена на модифицированный

Рис. 9. Выделение оригинального токена

Рис. 11. Получение доступа пользователя
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распространением, удобством использования: 
наличием API, а также простотой обработки 
на серверах и у клиентов. В реализуемом нами 
проекте было принято решение дополнить раз-
работку двумя элементами. Во-первых, на 
стороне клиента в браузер встраивается рас-
ширение, обеспечивающее дополнительное 

маркирование трафика, что затруднит атаки при 
перехвате и подмене данных непосредственно 
на узле, на котором проходит работа. Во-вторых, 
применить VPN для организации защищенного 
канала до сервера, что обеспечит дополнитель-
ную защиту при перехвате трафика в незащи-
щенных каналах и сетях общего пользования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РОЯ ЧАСТИЦ  
ПРИ РЕШЕНИИ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

С.В. ПАЛЬМОВ1, 2, Н.В. ОСАНОВ1
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2 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,

г. Самара

Ключевые слова и фразы: машинное обучение; метод оптимизации; роевой интеллект; Python.
Аннотация: Оптимизация – типичный вид математических задач. Стороннее программное 

обеспечение (ПО), автоматизирующее решение указанного вида проблем, имеет определенные 
ограничения. Следовательно, может сложиться такая ситуация, когда поиск нужной системы зай-
мет продолжительное время. Выходом является разработка собственной программной среды. Цель 
статьи заключалась в проверке гипотезы о том, что созданное авторами приложение способно на-
ходить оптимальные решения. Для проверки приведенного утверждения были решены следую-
щие задачи: разработан алгоритм, написан программный код и проведено тестирование ПО. Это 
было выполнено посредством применения методов искусственного интеллекта (рой частиц), срав-
нительного анализа и высокоуровневого программирования. Полученные результаты однозначно 
указывают на то, что созданное ПО позволяет достаточно эффективно решать оптимизационные 
задачи.

Введение

Оптимизационные задачи являются важ-
ной частью математического программирова-
ния. Существует большое количество ПО для 
решения сложных уравнений, однако каждому 
пользователю зачастую требуются уникальные 
символические функции или условия. Выходом 
представляется создание собственной програм-
мы с учетом заданных ограничений. 

Возможность найти простой и удобный 
способ решения оптимизационных задач позво-
ляет говорить об актуальности тематики статьи. 

В данном исследовании используется алго-
ритм роя частиц [1; 2], созданный на основе ро-
евого интеллекта [3; 4]. Цель работы заключа-
ется в оценке возможностей разработанного ПО 
при решении проблем указанного выше типа на 
примере тестовых функций [5]. 

Работа алгоритма роя частиц

При создании ПО, реализующего алгоритм 
роя частиц (АРЧ), использовался язык Python 
(среда PyCharm), а также библиотеки PySwarms 

(реализация роя) и Matplotlib (визуальное ото-
бражение). Приложение позволяет задавать все 
необходимые параметры и поддерживает само-
стоятельный ввод уравнения; при работе алго-
ритма формируется визуальное изображение 
эволюций роя (рис. 2). Отличительной особен-
ностью данного ПО является наличие графи-
ческого интерфейса, позволяющего изменять 
параметры работы алгоритма, а также возмож-
ность замера времени работы приложения. Су-
ществующие программы со схожим функцио-
налом имеют сложный, непонятный интерфейс, 
который может оттолкнуть рядового пользова-
теля. В данном же случае интерфейс прост, ми-
нималистичен и не перегружен большим коли-
чеством информации.

У алгоритма должен задаваться определен-
ный набор параметров: размер популяции ча-
стиц; коэффициенты изменения скорости; ко-
личество итераций; функция, решение которой 
требуется вычислить, и область поиска.

На рис. 2 можно наблюдать работу АРЧ. 
Каждая частица сообщает информацию сосед-
ней частице, что позволяет им точнее опреде-
лять точку нахождения решения уравнения. На 
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Рис. 1. Блок-схема работы алгоритма роя частиц Рис. 2. Работа алгоритма роя частиц

Таблица 1. Характеристики эксперимента

Параметр Значение

Число элементов роя, шт. 650

Коэффициент текущей скорости 0,1

Коэффициент скорости точки 1

Коэффициент глобальной скорости 5

Количество итераций, шт. 250

Область поиска функции Задается индивидуально

данном рисунке все они стремятся к нулю (к ре-
шению уравнения). Результат выводится в виде 
координат точки: f = 0 в точке (0; 0).

Для подобных алгоритмов существуют те-
стовые функции оценки характеристик. Они 
определяют такие характеристики, как скорость 
сходимости, точность, робастность [6] и общая 
производительность [7].

Для первоначальной проверки за основу 
были взяты показатели размера роя – 650 эле-
ментов и 250 итераций; параметры скорости не 
изменялись в течение всего времени проведе-
ния эксперимента (оставлены по умолчанию). 
Область поиска задавалась для каждой функции 

индивидуально (как при математическом реше-
нии).

Число элементов роя показывает, сколько 
частиц будет использоваться при решении за-
дачи. Коэффициенты скорости позволяют изме-
нять скорость как каждой точки отдельно, так 
и глобально. Количество итераций показывает, 
сколько раз алгоритм повторяется. Область по-
иска – область ограничения на координатной 
плоскости, в которой работает алгоритм.

Данные функции имеют математическое 
решение, которое является правильным. С этим 
решением сравниваются полученные результа-
ты работы ПО.
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Выводы

Из полученных результатов можно сде-
лать вывод, что ПО успешно справилось с по-
ставленной задачей, учитывая техническую 

погрешность алгоритма, которая минимизи-
руется увеличением числа элементов роя и 
количества итераций. Следовательно, можно 
утверждать об истинности проверяемой ги- 
потезы.
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Таблица 2. Тестовые функции

№ Функция Область поиска

1 f(x) = An + ∑i=1
n  [xi

2 – A cos(2pixi)], где A = 10 –5,12 ≤ xi ≤ 5,12

2 f(x, y) = –20 exp[–0,2√0,5(x2 + y2)] – exp[0,5(cos(2pix) + cos(2piy))] + e + 20 –5 ≤ x, y ≤ 5

3 f(x, y) = –|sin x cos y exp|1 – √x2 + y2/pi|| –10 ≤ x, y ≤ 10

4 f(x) = ∑i=1
n  xi

2 –∞ ≤ xi ≤ ∞, 1 ≤ i ≤ n

5 f(x) = ∑i=1
n–1[100(xi+1 – xi

i)2 + (xi – 1)2] –∞ ≤ xi ≤ ∞, 1 ≤ i ≤ n

6 f(x, y) = (1,5 – x + xy)2 + (2,25 – x + xy2)2 + (2,625 – x + xy3)2 –4,5 ≤ x, y ≤ 4,5

7 f(x, y) = (x + 2y – 7)2 + (2x + y – 5)2 –10 ≤ x, y ≤ 10

8 f(x, y) = 100√|y – 0,01x2| + 0,01|x + 10| –15 ≤ x ≤ –5, –3 ≤ y ≤ 3

9 f(x, y) = sin23pix + (x – 1)2 (1 + sin23piy) + (y – 1)2 (1 + sin2piy) –15 ≤ x ≤ –5, –3 ≤ y ≤ 3

Таблица 3. Результаты эксперимента

№ Результат работы алгоритма МР Время выполнения, с
1 f = 0 f = 0 20
2 f = 0 f = 0 15
3 f = –18,9868 f = –19,2085 27
4 f = 0 f = 0 29
5 f = 0 f = 0 25
6 f = 0 f = 0 34
7 f = 0 f = 0 20
8 f = 0,02 f = 0 98
9 f = 0 f = 0 15



SCIENCE PROSPECTS. № 2(161).2023.38

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing
А.М. Попов // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2017. – № 6(72). – С. 22–24.

7. Определение сложности работы алгоритмов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://ozlib.com/1108715/informatika/opredelenie_slozhnosti_raboty_algoritmov.

References

1. Algoritm roya chastits [Electronic resource]. – Access mode : https://jenyay.net/Programming/
ParticleSwarm.

2. Blok, I.N. Razrabotka, issledovanie i adaptatsiya metoda roya chastits v zadachakh diskretnoj 
optimizatsii teorii raspisanij / I.N. Blok, V.G. Sekaev // Globalnyj nauchnyj potentsial. – SPb. : 
TMBprint. – 2015. – № 5(50). – S. 70–75.

3. Roevoj intellekt i ego naibolee rasprostranennye metody realizatsii [Electronic resource]. – 
Access mode : https://moluch.ru/archive/138/38900.

4. «Roevoj intellekt» tekhnicheskikh sistem [Electronic resource]. – Access mode : https://issek.
hse.ru/trendletter/news/160287919.html.

5. Testovye funktsii dlya optimizatsionnykh algoritmov [Electronic resource]. – Access mode : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Testovye_funktsii_dlya_optimizatsii.

6. Popov, A.M. Ustojchivost metoda proverki gipotezy o ravenstve srednikh dvukh vyborok / 
A.M. Popov // Nauka i biznes: puti razvitiya. – M. : TMBprint. – 2017. – № 6(72). – S. 22–24.

7. Opredelenie slozhnosti raboty algoritmov [Electronic resource]. – Access mode : https://ozlib.
com/1108715/informatika/opredelenie_slozhnosti_raboty_algoritmov.

© С.В. Пальмов, Н.В. Осанов, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(161).2023. 39

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

УДК 004.04

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСУ ТП

А.В. БУКАРЕВ

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет  
«Московский институт электронной техники»,

г. Москва
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Аннотация: Исследование посвящено применению автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП) на этапе автоматизированного тестирования мобильных 
приложений. Главной целью исследования является определение преимуществ использования 
АСУ ТП в тестировании мобильных приложений. В работе описаны современные методы и ин-
струменты автоматизации тестирования, а также проанализированы статистические характеристи-
ки процесса тестирования. В результате эксперимента были выявлены преимущества применения 
АСУ ТП, такие как повышение надежности тестирования, оптимизация времени и ресурсов, улуч-
шение качества мобильных приложений. Результаты исследования могут быть полезны для разра-
ботчиков и тестировщиков ПО, а также для всех, кто занимается автоматизированным тестирова-
нием мобильных приложений. 

Введение

Автоматизированные системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП) пред-
ставляют собой сложные инструменты, позво-
ляющие автоматизировать различные процессы 
в производственных и технических системах. 
В современном мире АСУ ТП широко исполь-
зуется в различных областях, включая про-
мышленность, транспорт, энергетику и многое 
другое.

В контексте тестирования программного 
обеспечения (ПО) АСУ ТП играет важную роль 
в автоматизации процесса тестирования, кото-
рый является неотъемлемой частью процесса 
разработки ПО. Автоматизированное тестиро-
вание позволяет существенно сократить время, 
затрачиваемое на тестирование, и повысить ка-
чество конечного продукта.

В статье рассматривается: применение 

АСУ ТП в контексте автоматизации тестирова-
ния ПО; основные компоненты современного 
процесса разработки ПО, такие как анализ тре-
бований, проектирование, разработка, тести-
рование и внедрение. Также рассматривают-
ся современные методы автоматизированного 
тестирования ПО, такие как тестирование на 
основе моделей, тестирование графического 
интерфейса, тестирование API, тестирование 
производительности и тестирование безопасно-
сти. Приводятся статистические характеристи-
ки автоматизированного процесса тестирования 
и методы оптимизации процесса тестирова-
ния с использованием АСУ ТП, полученные на 
практике.

Базовые компоненты  
процесса разработки ПО

Базовые компоненты современного про-
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цесса разработки ПО являются ключевыми 
элементами, обеспечивающими эффективную 
и результативную разработку ПО. В данной ча-
сти рассматриваются основные этапы процесса 
разработки ПО, начиная с анализа требований и 
заканчивая внедрением продукта.

Основные компоненты современного про-
цесса разработки ПО включают в себя анализ 
требований, проектирование, разработку, тести-
рование и внедрение. Каждый из этих этапов 
имеет свои особенности, и для эффективной 
разработки ПО важно следовать определенным 
принципам и использовать соответствующие 
методы и инструменты [1].

Анализ требований является первым эта-
пом процесса разработки ПО. На этом этапе 
производится сбор и анализ требований, кото-
рые определяют функциональность и основ-
ные характеристики продукта. Сбор требова-
ний может проводиться с помощью интервью, 
опросов, анализа документации и других ана-
литических методов. Основная цель этого эта-
па – определить, что должен делать продукт и 
каким требованиям он должен удовлетворять.

На этапе проектирования определяется ар-
хитектура продукта и его структура, а также 
происходит создание подробных спецификаций 
функциональности и интерфейса пользователя. 
Ключевыми принципами проектирования явля-
ются простота, гибкость и расширяемость.

Разработка – это этап, на котором проис-
ходит написание и отладка кода. На этом этапе 
используются различные инструменты и мето-
ды, такие как среды разработки, системы кон-
троля версий, автоматизированные сборки и др. 
Основная цель этого этапа – создание рабочего 
прототипа продукта.

Тестирование является важным этапом про-
цесса разработки ПО. На этом этапе проводит-
ся проверка продукта на соответствие требова-
ниям, его работоспособности, безопасности и 
производительности. Тестирование проводится 
как вручную, так и с использованием автомати-
зированных тестов.

Внедрение – последний этап процесса раз-
работки. На этом этапе происходит установка, 
конфигурирование и запуск продукта. Основ-
ной целью этого этапа является подготовка про-
дукта к использованию в рабочей среде.

В целом эффективная и результативная раз-
работка ПО требует использования правильных 
методов и инструментов на каждом из этих эта-
пов. Определение требований, проектирование, 

разработка, тестирование и внедрение – все эти 
компоненты должны быть интегрированы в 
единый процесс, который позволит создать про-
дукт высокого качества, соответствующий тре-
бованиям пользователей.

Кроме того, важным аспектом является ис-
пользование современных методов и инстру-
ментов для оптимизации процесса разработки, 
например, Agile-методологий разработки, кото-
рые позволяют быстро реагировать на измене-
ния требований, ускорять процесс разработки и 
улучшать качество продукта [2].

Также важно использовать инструменты ав-
томатизации, такие как системы контроля вер-
сий, автоматические сборки, инструменты те-
стирования и другие, чтобы упростить процесс 
разработки и повысить его результативность.

Использование современных инструмен-
тов и методов позволяет существенно ускорить 
процесс разработки и снизить затраты на него, 
при этом повышая качество конечного про-
дукта. 

Современные методы  
автоматизированного тестирования ПО

Автоматизированное тестирование явля-
ется важной частью процесса разработки ПО.  
Современные методы автоматизированного те-
стирования ПО включают в себя использование 
следующих подходов и инструментов.

• Тестирование на основе моделей: этот 
подход позволяет создавать модели, описываю-
щие функциональность ПО, и использовать их 
для создания автоматических тестов.

• Тестирование графического интерфей-
са: позволяет автоматически проверять работу 
графического интерфейса.

• Тестирование API: позволяет автомати-
чески проверять работу используемого API.

• Тестирование производительности: по-
зволяет автоматически проверять производи-
тельность ПО и определять его масштабиро-
вание.

• Тестирование безопасности: позволяет 
автоматически проверять безопасность ПО и 
обнаруживать уязвимости.

• Использование инструментов для обна-
ружения и анализа ошибок: такие инструменты 
позволяют автоматически находить и исправ-
лять ошибки в разрабатываемом ПО.

• Использование мультиплатформенных 
инструментов для тестирования различных 
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операционных систем и устройств: позволяет 
тестировать ПО на различных платформах и 
устройствах, что повышает его качество и эф-
фективность.

• Использование облачных платформ для 
тестирования: позволяет тестировать программ-
ное обеспечение на серверах и устройствах, что 
упрощает процесс тестирования и сокращает 
затраты на оборудование.

В современных методах автоматизиро-
ванного тестирования ПО важным является 
использование правильных инструментов и 
подходов. Такие инструменты, как фреймвор-
ки автоматизированного тестирования и си-
стемы управления тестированием (например, 
Selenium, Appium, JMeter, Postman и др.), позво-
ляют оптимизировать процесс тестирования и 
повышать его качество.

Статистические характеристики этапов 
автоматизированного тестирования АСУ ТП

АСУ ТП предоставляет инструменты для 
автоматизации процесса тестирования про-
граммного обеспечения. Ориентировочные 
средние временные характеристики для каждо-
го из основных шагов процесса тестирования 
мобильных приложений в АСУ ТП могут быть 
следующими.

• Подготовка среды: этот шаг включает 
установку необходимого ПО, настройку среды 
разработки и установку дополнительных би-
блиотек и зависимостей. Затрачиваемое время 
зависит от сложности приложения и конкрет-
ных требований к тестированию. В среднем 
подготовка среды может занимать от 15 мин 
до 2 ч.

• Загрузка приложения: на данном этапе 
происходит загрузка приложения на физиче-
ские устройства или эмуляторы. Затрачиваемое 
время зависит от размера приложения и скоро-
сти интернет-соединения. В среднем загрузка 
приложения может занять от 5 мин до 1 ч.

• Написание тестов: на данном шаге раз-
рабатываются автоматизированные тесты для 
проверки функциональности приложения. За-
трачиваемое время на написание тестов зависит 
от конкретного разработчика и его опыта рабо-
ты с тестами. В среднем этот шаг может занять 
от нескольких часов до нескольких дней в зави-
симости от размера проекта.

• Настройка тестов: позволяет убедиться, 
что тесты работают корректно и не вызывают 

ложных срабатываний. Затрачиваемое время на 
настройку тестов зависит от количества и слож-
ности тестов, а также от выбранного инстру-
мента автоматизации тестирования. В среднем 
настройка тестов может занять от нескольких 
минут до нескольких часов.

• Запуск автоматизированных тестов на 
физических устройствах или эмуляторах: затра-
чиваемое время зависит от количества тестов, 
выбранных устройств для тестирования и вы-
бранного инструмента автоматизации тестиро-
вания. В среднем запуск тестов может занять от 
30 мин до 2 ч [5; 6].

• Анализ результатов автоматизирован-
ного тестирования, включая выявление оши-
бок, подготовку отчетов и запись результатов 
тестирования: затрачиваемое время зависит от 
количества тестов, выбранных устройств для 
тестирования и выбранного инструмента авто-
матизации тестирования. В среднем анализ ре-
зультатов может занять от 15 мин до 1 ч [7].

• Исправление ошибок, выявленных в 
ходе тестирования: затрачиваемое время зави-
сит от сложности и количества ошибок, выяв-
ленных в результате тестирования. В среднем 
исправление ошибок может занять от несколь-
ких минут до нескольких дней [3].

Для сокращения времени, затраченного на 
каждый шаг, используются различные подходы 
и инструменты. Например, для ускорения про-
цесса подготовки среды используются готовые 
образы виртуальных машин или инструменты 
для автоматической настройки среды. Для уско-
рения процесса запуска тестов используются 
инструменты для распараллеливания выпол-
нения тестов на нескольких устройствах. Для 
ускорения процесса анализа результатов можно 
использовать автоматические инструменты для 
обнаружения и анализа ошибок [4; 5].

В целом АСУ ТП позволяет оптимизиро-
вать процесс тестирования, сократить время, 
необходимое для выполнения каждого шага, 
и общее время выполнения процесса тестиро-
вания, а также повысить качество и эффектив-
ность тестирования. Конечный выбор подхода и 
инструментов для автоматизированного тести-
рования зависит от конкретных условий проек-
та и требований к тестированию [8; 9].

Заключение

Автоматизированное тестирование явля-
ется неотъемлемой частью процесса разработ-
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ки ПО. Существует множество современных 
методов автоматизированного тестирования, 
которые помогают обеспечить высокое каче-
ство приложения. Однако для улучшения эф-
фективности и точности автоматизированного 
процесса тестирования необходимо учитывать 
статистические характеристики. Приведен-
ные статистические характеристики позволяют 
оценить процесс разработки на этапе плани-

рования, чтобы обеспечить высокое качество 
программного обеспечения. В результате ис-
следования было выявлено, что использование 
АСУ ТП в тестировании мобильных приложе-
ний позволяет повысить его качество. Эти ре-
зультаты могут быть полезны для инженеров, 
а также для всех, кто занимается автоматизиро-
ванным тестированием программного обеспе-
чения.
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Аннотация: В рассматриваемой статье исследуются поверхности, задаваемые тригонометри-
ческими уравнениями. Цель исследования – классифицировать некое подмножество тригономе-
трических поверхностей, а именно: рассмотрены только такие поверхности, в уравнении которых 
встречаются тригонометрические функции sin, tan, sec. Ограничения, связанные с уравнениями, 
состоят в том, что рассматриваются только уравнения первого порядка, произведенные от урав-
нения плоскости заменой переменных на тригонометрическую функцию от одной переменной. 
Предложена систематизация тригонометрических поверхностей на основе однотипности или раз-
нотипности тригонометрических функций, входящих в уравнение поверхности. Задачи исследова-
ния: подробно рассмотреть определенную часть поверхностей в рамках принятой классификации. 
Методы исследования: использование аналитической геометрии. Гипотеза: предполагаем, что три-
гонометрические поверхности являются неограниченными, а в некоторых случаях – многосвязны-
ми. Достигнутые результаты: получены графики тригонометрических поверхностей, позволяющие 
судить о верности принятой гипотезы.

В начертательной геометрии традиционно 
основное внимание уделяется аналитическим 
поверхностям (сфера, конус, цилиндр, тор). 
Среди поверхностей, имеющих отношение к 
тригонометрическим функциям, можно указать 
лишь геликоид, имеющий в качестве одной из 
направляющих винтовую линию [1, с. 319].

Среди всех возможных тригонометриче-
ских уравнений, описывающих поверхности, 
необходимо выделить подмножество, которое 
позволяет систематизировать получаемые по-
верхности. В качестве ограничительных усло-
вий примем следующее:

– рассматриваем только функции первого 
порядка; 

– будем рассматривать уравнения, по-
лученные заменой в уравнении плоскости 
x + y + z + 1 = const некоторых переменных 
на тригонометрические функции (например, 
x  sin(x));

– не рассматриваются функции с аргумен-
тами, являющимися многочленами;

– из множества тригонометрических 
функций будем рассматривать только синус, 

тангенс и секанс.
В силу периодичности тригонометрических 

функций следует ожидать периодичности по-
лучаемых поверхностей [2, с. 256]. График си-
нусоиды не содержит особых точек, в то время 
как графики тангенсоиды и секансоиды содер-
жат бесконечное число точек разрыва.

Все получающиеся поверхности можно 
классифицировать по числу тригонометриче-
ских аргументов, по количеству участвующих 
в уравнении координат, по однотипности триго-
нометрических функций [3, с. 119].

В качестве дальнейших ограничений рас-
смотрим только такие поверхности, которые 
описываются явным образом, т.е. в уравнении 
одна из переменных (z) в явном виде выражает-
ся через сумму или разность функций от триго-
нометрических аргументов двух других функ-
ций (x и y).

Рассмотрим получающиеся таким образом 
поверхности (рис. 2).

На приведенной иллюстрации видно, что 
поверхности, получаемые на основе использо-
вания только синусоидальных функций, харак-
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Рис. 1. Графики тангенсоиды и секансоиды

Рис. 2. Поверхности, получаемые с использованием только синусоидальных функций

теризуются, во-первых, односвязностью и, во-
вторых, периодичностью.

В отличие от синусоидальных поверхно-
стей, поверхности, полученные на основании 
только тангенциальных функций, представляют 
собой ячеистую структуру и состоят из беско-
нечного множества не связанных друг с другом 
листов (рис. 3).

Другой подход к классификации поверхно-
стей состоит в том, что мы будем различать по-
верхности на основе однотипности функций по 
каждому аргументу [4, с. 441].

Классификацию тригонометрических по-

верхностей будем проводить по нескольким 
признакам:

1) наличие однотипных или разнотипных 
аргументов;

2) наличие степени тригонометрических 
аргументов;

3) наличие степени тригонометрических 
функций;

4) наличие свободных от тригонометриче-
ских функций аргументов;

5) наличие степени тригонометрических 
функций.

Графики поверхностей функций также бу-

Рис. 3. Поверхности, получаемые с использованием только тангенциальных функций
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дем классифицировать по нескольким крите-
риям:

– односвязность или многосвязность по-
верхности;

– наличие регулярности (и симметрично-
сти) структуры;

– наличие резких перепадов значений 
функции на границах выделенной области.

Ниже представлены поверхности, получае-
мые однотипными тригонометрическими функ-
циями (рис. 4):

sin[x] + sin[y] + z = 0;
tan[x] + tan[y] + z = 0;
sec[x] + sec[y] + z = 0.

Поверхности, получаемые разнотипными 
тригонометрическими функциями (рис. 5):

sin[x] + sin[y] + 1 = 0;
tan[x] + tan[y] + 1 = 0;
sec[x] + sec[y] + 1 = 0.

Выводы

1. Поверхности тригонометрического про-
исхождения не являются компактными.

2. Пересечение тригонометрических по-
верхностей с плоскостью в трехмерном веще-
ственном аффинном пространстве представля-
ет собой множество линий, в общем случае не 
поддающихся классификации как с точки зре-
ния линейной связности, так и с точки зрения 
получаемых форм.

Тригонометрические поверхности могут 
применяться в архитектуре и дизайне в каче-
стве декоративных элементов.
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и синусоидально-тангенциальная поверхности
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Аннотация: Задача повышения производительности и скорости ответа eCommerce-систем яв-
ляется одной из ключевых для повышения привлекательности интернет-магазина, а значит, и по-
вышения конверсии. В рамках eCommerce-платформы Magento существует несколько направлений 
исследований, одним из которых является кэширование. Целью исследования является разработка 
модели многоуровневого кэширования. Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи: исследование типов кэшей в платформе Magento, исследование существующих методов 
кэширования и возможностей по их комбинированному использованию. На основе исследований 
выделяются два основных похода к организации кэширования на основе распределенных и не-
распределенных кэш-систем. Полученные результаты исследования позволили разработать модель 
многоуровневого кэширования, реализованную в виде модуля Magento, уменьшить количество 
внешних запросов к распределенным системам кэширования, что сделало возможным уменьше-
ние времени ответа на запрос.

Введение

Анализ текущей ситуации в области 
интернет -технологий демонстрирует стреми-
тельное развитие и рост количества пользова-
телей. Так, за последние десять лет количество 
пользователей сети Интернет увеличилось в 2,5 
раза. Это можно связать с развитием беспровод-
ных технологий, увеличением покрытия сетей 
беспроводной связи, а также количества мо-
бильных гаджетов.

Рост доступности интернета приводит к 
увеличению количества производимой и по-
требляемой информации, а также интернет- 
ресурсов. Согласно открытым данным про-
екта Internet Live Stats, в 2011 г. количество 
интернет -сайтов соответствовало 250 млн, тог-
да как в 2021 г. оно достигло отметки 1,88 млрд 
[1]. Огромную часть интернет-ресурсов зани-
мают eCommerce-системы – системы интернет- 
торговли. Они привлекают пользователей 
удобством. Так, например, пользователь может 
просмотреть огромное количество каталогов, 

сравнить цены и заказать практически любой 
товар не выходя из дома. О росте популярно-
сти eCommerce-систем можно судить по росту 
количества продаж, которые, согласно анали-
тическим исследованиям, ежегодно составляют 
31 % [2].

Одним из представителей eCommerce-
систем, входящих в тройку лидеров по попу-
лярности, является платформа для построения 
интернет-магазинов Magento [3]. Данная плат-
форма завоевала популярность среди вендоров 
и разработчиков благодаря открытой системе 
лицензирования, широкому функционалу, а так-
же возможности расширения и внесения изме-
нений в систему посредством модулей.

Исследование методов кэширования данных 
в платформе Magento

Можно выделить несколько технических 
факторов, напрямую влияющих на привлека-
тельность интернет-магазина и лояльность со 
стороны покупателя:



SCIENCE PROSPECTS. № 2(161).2023.48

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods

● удобство пользовательского интер-
фейса;

● скорость работы ресурса.
Magento представляет собой модульную 

структуру и содержит более 230 модулей, по-
ставляемых с системой. Если добавить к это-
му числу модули сторонних разработчиков, то 
конечная система может содержать до тысячи 
модулей. Каждый модуль состоит из огромно-
го числа файлов, включая файлы конфигура-
ции. Для ускорения доступа к данным и опти-
мизации скорости работы всей платформы в 
Magento используется кэширование. Кэш – это 
высокоскоростной уровень хранения, на ко-
тором требуемый набор данных обладает вре-
менным характером и характеризуется «вре-
менем жизни» (lifetime). Доступ к данным на 
этом уровне осуществляется значительно бы-
стрее, чем к основному месту их хранения. С 
помощью кэширования становится возможным 
эффективное повторное использование ранее 
полученных или вычисленных данных [4]. Ос-
новной функцией кэша является ускорение 
процесса извлечения данных. В Magento су-
ществует несколько типов кэша, каждый из 
которых влияет на скорость работы интернет - 
магазина [5]:

● config – представляет собой кэш конфи-
гураций всех модулей в системе, созданных пу-
тем слияния конфигураций в единую иерархи-
ческую структуру;

● layout – кэш структуры страниц;
● block_html – кэш выходного html от-

дельных блоков, из которых состоят страницы 
интернет -магазина;

● collections – кэш, содержащий результа-
ты запросов к базе данных;

● db_ddl – кэш структуры базы данных;
● compiled_config – наряду с кэшем config 

представляет собой конфигурационный кэш;
● eav – кэш метаданных, связанных с eav-

структурой (Entity Attribute Value) хранения 
данных;

● full_page – кэш выходного html отдель-
ных страниц интернет-магазина;

● reflection – кэш зависимостей между мо-
дулем WebAPI и пользовательскими модулями;

● translate – кэш объединенных файлов 
локализаций;

● config_integration – кэш конфигурации 
внешних интеграций;

● config_integration_api – кэш скомпили-
рованной конфигурации API-интеграций;

● config_webservice – кэш структуры 
WebAPI;

● customer_notification – временный кэш 
пользовательских уведомлений.

Можно выделить две основных концеп-
ции кэширования, применяемых в eCommerce-
системах: нераспределенное и распределенное 
кэширование.

Нераспределенный кэш – это традицион-
ная модель кэширования, при которой кэш раз-
мещается и доступен только на том сервере, где 
запущено приложение.

Распределенный кэш – это расширение 
традиционной модели кэширования с возмож-
ностью предоставления доступа к кэшу для не-
скольких серверов за счет размещения кэша на 
отдельном сервере или виртуальной машине 
с возможностью удаленного доступа. Magento 
по умолчанию поддерживает несколько систем 
распределенного кэширования:

● sqlite;
● memcached;
● Redis;
● xcache;
● database.
Все представленные решения являются 

распределенными, но наибольшую популяр-
ность и применение получила система Redis. 
Она представляет собой резидентную систему 
управления базами данных, работающую со 
структурами данных типа «ключ – значение» и 
ориентированную на достижение максималь-
ной производительности на простых GET/SET 
операциях [6; 7].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
системы распределенного кэширования хоть 
и обладают огромным преимуществом за счет 
возможности предоставления доступа для не-
скольких серверов, имеют и свои недостатки. 
Размещение кэш-системы на отдельном серве-
ре несет свои накладные расходы и задержки за 
счет коммуникации сервера приложений с кэш-
сервером по сети.

Разработка модели многоуровневого 
кэширования в eCommerce-платформе 

Magento

Основываясь на результатах анализа суще-
ствующих подходов кэширования в eCommerce-
платформе Magento, можно сделать вывод, что 
слабой стороной применения одноуровневого 
распределенного кэша являются потенциальные 
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задержки сетевой коммуникации сервера при-
ложения и кэш-сервера. Таким образом, встает 
вопрос разработки модели кэширования, ли-
шенной данного недостатка.

Очевидным решением данной проблемы 
является применение многоуровневой систе-
мы кэширования, позволяющей, с одной сто-
роны, сократить количество обращений к рас-
пределенному кэш-серверу, с другой стороны, 
по-прежнему предоставлять доступ к единой 
кэш-информации. На рис. 1 представлена прин-
ципиальная схема модели организации много-
уровневого кэширования.

Разработанная модель предполагает три 
уровня кэширования данных.

1. Локальный кэш приложения, в качестве 
которого может выступать массив: данный тип 
кэша доступен в момент исполнения приложе-
ния и очищается в момент завершения обработ-
ки запроса.

2. Единый кэш приложения, доступный 
всем php-воркерам (php-workers): в качестве 
данного типа кэширования лучше всего подхо-
дит php-расширение APCu [8]. Данное расши-

рение позволяет кэшировать пользовательские 
данные и предоставляет единое пространство 
хранения для всех php-воркеров на сервере при-
ложения.

3. Распределенный кэш, в качестве кото-
рого лучше всего подходит Redis, но, как было 
описано выше, может выступать любой из рас-
пределенных кэш-систем.

Magento предоставляет возможность ис-
пользования двухуровневого кэширования, но 
т.к. система кэширования Magento построена 
на базе устаревшего Zend Framework 1 [9], ис-
пользующего старые стандарты, развитие и 
поддержка которого прекращены в 2016 г., при-
менение данного решения является нецелесо-
образным.

Результаты

Организация эффективной системы кэ-
ширования играет одну из ключевых ролей в 
повышении производительности eCommerce-
систем. Низкие задержки ответа, а также высо-
кая доступность повышают привлекательность 

Рис. 1. Принципиальная схема модели организации многоуровневого кэширования
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интернет-магазина для пользователей, а также 
влияют на высокий рейтинг в поисковых систе-
мах, что, в свою очередь, позволяет привлекать 
новых клиентов.

Существующие решения кэширования, 
применяемые в eCommerce-платформе Magento, 
являются достаточно эффективными, но в то же 
время не лишены недостатков. Разработанная 
модель многоуровневого кэширования позволя-
ет решить существующие проблемы распреде-
ленных кэш-систем. На основе предложенной 
модели был разработан модуль, реализующий 

три ступени кэширования в системе. Проведен-
ные опыты показали, что применение данной 
модели позволило сократить количество внеш-
них запросов к распределенным кэш-системам 
для «прогретого» интернет-магазина более чем 
в два раза, а также уменьшить время ответа 
страницы в среднем на 150 мс. Таким образом, 
можно сделать вывод о целесообразности ис-
пользования предложенной модели на крупных 
Enterprise-проектах с огромными каталогами 
и большим количеством ежедневных посети-
телей.
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Аннотация: Глобальная обеспокоенность изменением климата и стремление к экологиче-

ски чистому образу жизни изменили строительную отрасль. Эта тенденция характеризуется ро-
стом числа «зеленых» строительных проектов и сознательными решениями, которые принима-
ют менеджеры, чтобы предложить экологически чистые инициативы. Цель статьи заключается в 
рассмотрении механизмов управления проектами «зеленого» строительства. Задачи: исследовать 
сущность механизма управления проектами «зеленого» строительства; обозначить проблемы вы-
бора адекватных методов и средств управления указанными проектами; привести практический 
пример подхода к управлению экологическими проектами в строительстве. Гипотеза: использо-
вание гибких и адекватных инструментов управления проектами «зеленого» строительства по-
зволит получить ожидаемые результаты и эффект в экономическом и экологическом измерении. 
Результат: с использованием концепции проектного менеджмента формализованы составляющие 
элементы и этапы механизма управления проектами «зеленого» строительства. 

Интеграция стран в международное, гло-
бальное пространство, безальтернативность 
инновационных изменений во всех сферах 
экономики, а также вызовы, касающиеся ох-
раны окружающей среды, обуславливают не-
обходимость пересмотра подходов к ведению 
хозяйственной деятельности во всех отраслях 
промышленности и в строительном секторе в 
частности. Городской и промышленный про-
гресс, сопровождаемый увеличением потребле-
ния природных ресурсов, негативно отражается 
на способности планеты возобновлять свои ре-
сурсы и, следовательно, подвергает опасности 
будущую жизнь. Последние события в мире, 
такие как лесные пожары, наводнения из-за гло-
бального потепления, стимулируют глобальный 
интерес к устойчивому развитию как к одному 
из средств борьбы с этим явлением.

Среди глобальных Целей устойчивого раз-
вития до 2030 г., принятых на саммите ООН в 
2015 г., обозначено три ориентира, непосред-
ственно связанных со строительной отраслью: 
цель 6 – «Чистая вода и надлежащие санитар-
ные условия»; цель 7 – «Доступная и чистая 

энергия» и цель 11 – «Устойчивое развитие го-
родов и сообществ» [1].

В данном контексте актуальные вызовы и 
требования времени обуславливают необходи-
мость рассмотрения экологического строитель-
ства как одного из эффективных инструментов 
формирования устойчивого развития совре-
менной цивилизации. Однако проекты «зеле-
ного» строительства имеют свои особенности 
и уникальные черты, которые обуславливают 
необходимость разработки специальных гиб-
ких и адаптивных механизмов управления ими. 
Наиболее серьезной проблемой для реализа-
ции финансово успешного «зеленого» проекта 
является коммуникация и координация между 
многопрофильной командой управления проек-
том [2].

Обозначенные обстоятельства обуславли-
вают актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость темы данной статьи.

Теоретические и методологические аспек-
ты формирования и развития современного 
экологического строительства в условиях реа-
лизации стратегий устойчивого развития рас-
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сматриваются следующими авторами: О.Н. Ки-
селева, Е.А. Сухинина, М.В. Матвеева, Elena 
Cristiano, Antonio Annis, Ciro Apollonio, Dario 
Pumo.

Особенности и приемы эколого-эргоно-
мического проектирования как составляюще-
го элемента «зеленого» строительства нашли 
свое отражение в трудах И.В. Новоселовой, 
А.Н. Агаджаняна, К.Д. Полонской, И.З. Пата-
рая, Min Cao, Ling Wang, Wenkai Luo, Malindu 
Sandanayake, Lei Hou.

Анализ имеющейся на сегодняшний день 
литературы свидетельствует о том, что в по-
следнее время предпринимаются активные по-
пытки разработать рамки и методологии для 
устойчивых проектов в строительстве. Однако 
до сих пор большинство этих попыток еще не 
материализовались из исследований и практи-
чески не применялись к проектам «зеленого» 
строительства.

С учетом вышеизложенного цель статьи за-
ключается в рассмотрении механизмов управ-
ления проектами «зеленого» строительства.

Прежде всего следует отметить, что меха-
низм управления проектами «зеленого» строи-
тельства – это целостная совокупность методов 
и инструментов современного менедж мента в 
области возведения новых объектов, усовер-
шенствования действующих зданий и соору-
жений или в сфере внедрения передовых эко-
логических технологий, с помощью которых: 
организуются, регулируются и координируются 
процессы природопользования в совокупно-
сти с производственными и социально-эконо-
мическими процессами; обеспечивается над-
лежащий уровень экологической безопасности 
производства и потребления; воспроизводится 
качество природной среды как специфического 
общественного блага [3].

Можно обозначить следующие пробле-
мы, которые обуславливают сложность выбора 
адекватных механизмов управления проектами 
«зеленого» строительства и создают препят-
ствия для их эффективного использования на 
практике.

1. Проекты «зеленого» строительства яв-
ляются дорогостоящими. Это связано с их 
сложными структурами, а также с высокими 
затратами на моделирование и высокой стоимо-
стью экологически чистых материалов.

2. Существует множество технических 
трудностей. Разработка идей дизайна и попыт-
ки работать по плану требуют от менеджеров 

большого опыта и знаний. Это связано с тем, 
что альтернативные материалы, системы и про-
цессы более сложны в работе по сравнению с 
традиционными подходами.

3. Строгие правила и длительные процес-
сы согласования. Строительная отрасль – хоро-
ший пример жестко регулируемой сферы. Кро-
ме того, нетрадиционные подходы несут бремя 
дополнительных мер и требований. Строитель-
ные контракты должны включать в себя все де-
тали «зеленого» дизайна. Это в еще большей 
степени усложняет бюрократические процеду-
ры, связанные с процессами утверждения и со-
гласования.

4. Кроме того, отдельную категорию со-
ставляют организационные проблемы, напри-
мер, руководителям проектов может не хватать 
знаний или технического опыта, которые требу-
ются для «зеленого» строительства. Также «зе-
леные» проекты требуют более тесного обще-
ния в команде.

Дополнительной трудностью может стать 
время реализации проекта. Это означает, что 
обязательные оценки на месте могут задержать 
весь процесс строительства.

Принимая во внимание обозначенные осо-
бенности и проблемные моменты считаем, что 
для «зеленого» строительства наиболее подхо-
дящими являются механизмы проектного ме-
неджмента. Их несомненным преимуществом 
для строительной сферы является возможность 
обеспечить междисциплинарную координацию 
при выборе площадки, строительных техноло-
гий, систем и подсистем на всех этапах жизнен-
ного цикла проекта.

Рассмотрим более подробно содержание 
механизма проектного менеджмента для управ-
ления «зеленым» строительством.

На первом этапе осуществляется оценка 
жизненного цикла здания (LCA). LCA – это на-
учная методология, используемая для расче-
та воздействия продукта, услуги или процесса 
на окружающую среду, включая углеродный 
след [4]. Можно рассчитать LCA здания, чтобы 
узнать, как оно повлияет на окружающую среду 
на протяжении всего периода своего существо-
вания, начиная от добычи сырья до этапа строи-
тельства, использования и, наконец, заканчивая 
сносом и утилизацией.

На втором этапе проводится расчет стои-
мости жизненного цикла здания для экономно-
го расходования финансовых ресурсов (LCC). 
LCC – это анализ затрат на проект в течение 
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всего его жизненного цикла, который может 
помочь оценить долгосрочную экономию и за-
траты. Он используется во многих сертифика-
ционных программах по экологическому строи-
тельству и часто рассчитывается вместе с LCA 
здания [5].

Как и в случае с LCA, чем раньше в процес-
се проектирования будет проведен расчет LCC, 
тем большей экономии можно добиться. Благо-
даря данной оценке менеджер может сравнить 
альтернативные варианты проектирования, что-
бы выяснить, какой из них является лучшим и 
наиболее эффективным в течение всего жизнен-
ного цикла проекта. Например, в процессе рас-
чета LCC можно обнаружить, что продукт, ис-
пользуемый в строительстве и имеющий более 
дешевую начальную стоимость, оказывается го-
раздо дороже в долгосрочной перспективе, по-
скольку его придется заменять большее количе-
ство раз в течение всего периода эксплуатации 
сооружения, который обычно составляет около 
60 лет.

Таким образом LCC в паре с LCA может по-
мочь спроектировать здания, которые являются 
более устойчивыми как с экологической, так и с 
финансовой точки зрения.

Третий этап предполагает проведение оцен-
ки будущего проекта с использованием ин-
струментов соответствия, таких как BREEAM, 
LEED, E+C– и т.д. Особое внимание в процес-
се использования этих инструментов следует 
уделить ключевым показателям эффективности 
(KPI) для обеспечения высокого качества ре-
ализуемых проектных решений. KPI должны 
применяться проектировщиками зданий и ли-
цами, принимающими решения для измерения 
социально-экономического и экологического 
воздействия на окружающую среду, инфра-
структуру, систему отходов, правила, загрязне-
ние, доступ граждан к услугам и многого дру-
гого.

Сопоставляя ожидаемый уровень экологи-
ческой безопасности (PES) (как результат реа-
лизации «зеленого» проекта – BE) с затратами 
на данный проект, представляется возможным 
осуществить его оценку с экономической точки 
зрения. При этом расходы целесообразно рас-
пределить на три составляющие:

– затраты на формирование механизма 
управления экологической безопасностью (F);

– затраты на поддержание функциониро-
вания данного механизма (P);

– затраты на развитие данного механиз- 

ма (M).
Целевая функция и ограничения, соответ-

ствующие описанию оценки «зеленого» проек-
та и его экономической эффективности, могут 
быть представлены в виде такой системы:
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где Pi – множество программ и мероприятий 
«зеленого» проекта; PESi – текущий уровень 
экологической безопасности; PESp – оптималь-
ный уровень экологической безопасности.

В приведенной системе уравнений в ка-
честве показателя уровня экологической без-
опасности, от которого зависит оценка эффекта 
«зеленого» проекта (выраженная в денежной 
форме экономия вследствие уменьшения объ-
емов опасного загрязнения), выбрана сумма из-
менений: сверхустановленных выбросов угле-
водов (∆Ai), сверхустановленного размещения 
твердых отходов (∆Ti), сверхустановленных 
выбросов в канализационную систему (∆Oi), а 
также аварийных ситуаций с тяжелыми эколо-
гическими последствиями (∆Wi).

С учетом вышеизложенного на четвертом 
этапе осуществляется оптимизация проекта на 
ранних стадиях. Для этого создается, к приме-
ру, эталонное здание с базовыми параметрами 
компоновки и на его примере моделируются ва-
рианты снижения негативного воздействия на 
окружающую среду.

Пятый этап включает в себя оценку цир-
кулярности используемых в процессе строи-
тельства материалов. Благодаря применению 
современных цифровых приложений и инфор-
мационно-коммуникационных технологий про-
ектные менеджеры могут с достаточной степе-
нью точности и достоверности отслеживать, 
количественно оценивать и оптимизировать 
циркулярность материалов, полученных и ис-
пользованных на разных этапах реализации 
«зеленого» проекта, а также циркулярность 
самого задания или сооружения в конце срока 
службы. Целесообразным является создание 
целостной картины циркулярности по всему 
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проекту, а также подробной разбивки по типам 
применяемых материалов.

Таким образом, не подлежит сомнению тот 
факт, что в будущем «зеленое» строительство 
станет еще более важным и незаменимым эле-
ментом успешного развития экономики, про-
мышленности и человеческой цивилизации в 
целом. Поэтому менеджеры, привлекаемые для 
реализации проектов экологического строи-

тельства, должны быть хорошо информирован-
ными, использовать передовые инструменты 
анализа и оценки, получать максимум от циф-
ровых технологий моделирования и прогнози-
рования.

В статье с использованием концепции про-
ектного менеджмента формализованы составля-
ющие элементы и этапы механизма управления 
проектами «зеленого» строительства.
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Аннотация: Глиногипс представляет с собой природное образование тонкозернистого кри-
сталлического гипса, равномерно перемешанного с глиной или суглинками. Количество гипса ко-
леблется от 50 до 95 %.

Целью исследований являлась оптимизация параметров производства глиногипсового вяжу-
щего. Исследования проводились на основе математического планирования, статистической и ана-
литической обработки результатов эксперимента.

В результате исследований оптимизированы технологические параметры получения глиногип-
сового вяжущего, режимы его тепловой обработки (обжига), а также изучено влияние технологий 
на свойства глиногипсового вяжущего, которое может рассматриваться как аналог вяжущего, по-
лучаемого из природного гипсового сырья.

В производстве строительных материа-
лов (в частности, штукатурных строительных 
смесей), наравне с высокомарочным гипсовым 
вяжущим, нашли применение гипсовые соста-
вы, содержащие различные минеральные ком-
поненты. Как правило, это побочные продукты 
других производств, реже – природные смеси 
естественного генезиса [1–3; 8]. 

Глиногипс и глиногипсовое вяжущее по 
своим свойствам и вещественному составу яв-
ляются представителями именно этой группы 
гипсосодержащих материалов. Так как основой 
этих материалов является полуводный гипс, то 
и теория его твердения являются определяю-
щим фактором формирования свойств всех ма-
териалов этой группы [4; 5].

Глиногипс имеет перед штукатурным и 
формовочным гипсом ряд преимуществ, а 
именно: глиногипсовая штукатурка получает-
ся гладкая, без пор; имеет приятную фактуру; 
долговечна и не боится воды; работать с ней 
удобнее – схватывание начинается медленнее, 
чем у гипса. Механическая прочность весьма 

значительна и имеет лучшие результаты, чем 
формовочный гипс при его перемешивании для 
скульп турных отливок. 

Особый интерес глиногипсовое вяжущее 
представляет для регионов, где отсутствует 
производство минеральных вяжущих, а суще-
ствующий дефицит покрывается импортом. В 
Республике Каракалпакстан, например, исполь-
зуется привозное гипсовое вяжущее, между тем 
разведанные на ее территории большие запасы 
гипса остаются пока без применения из-за низ-
кой концентрации гипса в породе.

Глиногипс представляет с собой механи-
ческую смесь, состоящую главным образом 
из сернокислых субстанций. Обычно это рых-
лые, землистые образования, перемешанные с 
тонкозернистыми кристаллами. В глиногипсо-
вой породе присутствуют также органические 
примеси. По цвету глиногипс – серая, с буро- 
желтоватым оттенком порода, тощая и сухая на 
ощупь.

Химический состав глиногипса (%): 
CaSO4∙2H2O – 43,7–68,8; H2O – 2,2–17,6; 
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MgO – 0,2–1,8; CaO – 8,2–25,5; R2O3 – 3,4–10,8;  
SiO2 – 16,9–39,0. Средняя плотность в 
воздушно -сухом состоянии кускового глиногип-
са – 1 400–1 600 кг/м3, а рыхлого – 1 000 кг/м3. 
Истинная плотность – 2,3–2,5 г/см3; насыпная 
плотность – 900–1 000 кг/м3.

Эксперимент проводится на основе ротата-
бельных композиционных планов. В результа-
те получают уравнения регрессии с точностью 
предсказания результатов до 98 %, которые 
далее используют при формировании оптими-
зационных и интерполяционных решений. Об-
работка результатов, проверка статистических 
гипотез и оценка значимости получаемых коэф-
фициентов уравнения регрессии осуществляет-
ся стандартными для статистического модели-
рования методами [6; 7].

В качестве параметра оптимизации экс-
перимента принята прочность глиногипсового 
вяжущего при сжатии (Rсж, У1), определенная 
через 2 часа после затворения водой. В каче-
стве функций отклика принята средняя плот-
ность (ρгг, У2). В качестве варьируемых приня-
ты следующие факторы: прочность дробленого 
глиногипса (Х1), время термообработки (Х2), 
температура термообработки (Х3). Условия экс-
перимента представлены в табл. 1.

В результате реализации эксперимента 
были получены квадратичные нелинейные за-
висимости между функциями отклика и варьи-
руемыми факторами. После оценки значимости 
коэффициентов (доверительные интервалы Δb 
для полного факторного эксперимента указаны 
ниже) получены следующие уравнения регрес-
сии (учтены только значимые коэффициенты; 
коэффициенты меньше Δb приравнены 0).

Прочность глиногипсового вяжущего 
(ГГВ) при сжатии (Rсж, У1), Δb1 = 0,4 МПа:

У1 = 6,2 + 0,8Х1 + 2,1Х2 + 2,9Х3 + 1,6Х2Х3 + 
0,5Х1Х3 – 0,9Х32.

В наибольшей степени на прочность ока-
зывают влияние параметры термообработки 
(коэффициенты 2,1 и 2,9 при Х2 и Х3). Значите-
лен эффект от совместного влияния параметров 
тепловой обработки (коэффициент при Х2 Х3, 
равный +1,6). Подобный результат вполне оче-
виден, так как термообработка глиногипса име-
ет целью его дегидратацию и получение вяжу-
щего воздушного твердения. 

При этом влияние температуры является 
нелинейным (коэффициент –0,9 при Х32): при 

температурах термообработки, превышающих 
250 °С, прирост прочности глиногипсового вя-
жущего замедляется, что может быть объяснено 
более глубокой дегидратацией компонентов вя-
жущего. 

Средняя плотность дробленого глиногипса 
(Х1) оказывает на результат еще меньшее вли-
яние (коэффициент равный 0,8), но при увели-
чении температуры термообработки роль этого 
фактора возрастает (коэффициент, равный 0,5 
при Х1 Х3), что подразумевает на выбранном 
экспериментальном интервале небольшой си-
нергетический эффект, обусловленный лучшим 
прогревом более плотного материала. Одновре-
менное увеличение времени и температуры тер-
мообработки в пределах областей определения 
факторов Х2 и Х3 также ведет к увеличению 
прочности глиногипсового вяжущего (коэффи-
циент при Х1 Х3, равный 1,6).

Среднюю плотность глиногипсового вяжу-
щего (ρгг, У2) определяют по уравнению ре-
грессии (Δb2 = 22 кг/м3): 

У2 = 820 + 38Х2 + 62Х3 + 30Х2Х3.

В наибольшей степени на среднюю плот-
ность оказывает влияние температура термооб-
работки (коэффициент при Х3, равный 62), при 
этом одновременное увеличение температуры 
и продолжительности обжига приводят к уве-
личению плотности (коэффициент при Х2 Х3, 
равный 30). Влияние времени помола неодно-
значно. 

Графическая интерпретация зависимости 
прочности при сжатии глиногипсового вяжу-
щего и его средней плотности от варьируемых 
факторов представлена на рис. 1.

Продукты термического разложения глино-
гипса, представляющие собой вещества одной 
и той же химической природы (сульфат каль-
ция), но с различной скоростью растворения, 
представляются интересными для исследования 
роли процессов разложения в структурообразо-
вании.

Оптимальным временем обжига является 
интервал от 2 до 4 ч. Коэффициент размягчения 
при обжиге до 4 ч повышается от 0,3 до 0,58. 
Изменение прочности при сжатии наиболее 
ощутимо зависит от времени обжига при тем-
пературе 250 °С, которая обеспечивает наилуч-
ший выход вяжущего материала. Оптимальный 
результат получают при обжиге в течение 2–3 ч. 
Далее происходит (незначительное, до 10 %) 
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снижение прочности при сжатии. 
Свойства глиногипсового вяжущего зави-

сят от режимов обжига: во-первых, нелинейно, 
а во-вторых – одновременно от изменения не-
скольких технологических параметров. Гли-
ногипсовое вяжущее, затворенное водой, по 
существу, представляет собой гипсовое тесто с 
равномерно распределенными (диспергирован-
ными) в нем частичками глины (рис. 2).

В составе глиногипса преобладают гидро-
слюдистые минералы, а каолин представлен в 
меньшей степени. Глинистые минералы отно-
сятся к группе слоистых силикатов, структур-
ной основой которых являются кремнекисло-
родные слои. Именно присутствие глинистых 
минералов определяет более высокую темпера-
туру термоподготовки, более длительные сроки 
схватывания глиногипса, повышение его проч-
ности в результате термообработки при тем-
пературах, близких к 300 °С. При указанных 

температурах за счет флуктуации свойств гли-
ногипсовой смеси может появляться ангидрит, 
что также влияет на увеличение сроков схваты-
вания и рост прочности.

После затворения водой образуется глино-
гипсовое тесто, при переработке, схватывании 
и последующем твердении которого могут быть 
выделены три группы процессов: в глинистых 
минералах, в гипсовом тесте и на поверхностях 
контакта глинистых частиц и гипсового вяжу-
щего.

Формирование гидратационных структур 
твердения гипсового компонента глиногипсо-
вого вяжущего при взаимодействии с водой 
лежит в основе твердения минеральных вяжу-
щих. Для глиногипса, обожженного при темпе-
ратуре 250–300 °С, основным структурообра-
зующим элементом служит полуводный гипс 
β-CaSO4·0,5H2O.

Глинистые минералы являются естествен-

Таблица 1. Условия проведения эксперимента

Наименование фактора Символ, Xi
Среднее значение 

фактора, Xi

Интервал 
варьирования, ΔХi

Насыпная плотность дробленого глиногипса, кг/м3 Х1 900 100

Время термообработки, мин Х2 35 5
Температура термообработки, оС Х3 250 50

Рис. 1. Зависимость прочности (при сжатии) глиногипсового вяжущего 
от параметров термообработки и от прочности глиногипса
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ными модификаторами глиногипса. Глини-
стые минералы не следует рассматривать в 
качестве «инертного» наполнителя, они оказы-
вают непосредственное влияние: на условия 
дегидратации двуводного сульфата кальция 
(СаSO4∙2H2O); на свойства получаемого вяжу-
щего и на механизмы гидратации полуводного 
гипса; формирование новообразований, схваты-
вание и твердение материала.

Выводы

Глиногипс является осадочной породой, 
широко распространенной как на территории 
юга России, так и в странах Средней Азии. 
Условия генезиса позволяют предположить 
наличие этого сырья и в других регионах. В 
настоящее время использование глиногипса 

ограничено отсутствием эффективных техноло-
гий его переработки. 

Наиболее целесообразной областью при-
менения вяжущего на основе глиногипса яв-
ляется получение глиногипсового вяжущего 
и сухих строительных смесей на его основе, а 
также гипсосодержащих изделий. Это особенно 
важно для регионов, работающих на привозном 
гипсовом сырье.

Получение глиногипсового вяжуще-
го представляется возможным в результате 
комплексного воздействия на глиногипс раз-
личных параметров термообработки, а так-
же видов модифицирующих добавок. Глини-
стые минералы оказывают непосредственное 
влияние на условия дегидратации двуводного 
сульфата кальция, на свойства получаемого 
вяжущего.
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Аннотация: Конструктивные решения производственных зданий очень разнообразны, но в 
последнее время при строительстве производственных зданий стали активнее использоваться 
металлические конструкции, поскольку они обладают рядом преимуществ перед другими строи-
тельными решениями. Применение металлических конструкций эффективнее в большепролетных 
зданиях, где особенно важно уменьшение собственной массы конструкции. В настоящее время 
созданы новые высокопрочные стали с высокой пластичностью и обрабатываемостью, с высо-
кими пределами текучести, прочности и выносливости. Цель статьи – исследовать особенности 
строительства производственных зданий с использованием металлических конструкций. Для до-
стижения этой цели в статье рассмотрены требования при монтаже металлических конструкций в 
строительстве производственных зданий, виды креплений и соединений металлических конструк-
ций. Гипотеза исследования состоит в том, что металлические конструкции эффективны в строи-
тельном производстве, поскольку их небольшой вес приводит к снижению затрат на транспорти-
ровку и установку; требуется техника с меньшей грузоподъемностью и оборудование с меньшей 
мощностью, чем для железобетонных конструкций. Все это приводит к определенному экономи-
ческому эффекту. В результате исследования сделан вывод, что монтаж производственных зданий 
из металлических конструкций более приемлем, чем железобетонных конструкций, хотя опреде-
ленные сложности также существуют. Использовались методы сравнения и анализа.

Конструктивные решения производствен-
ных зданий и сооружений классифицируются 
по строительной системе на здания с железобе-
тонными несущими конструкциями, металли-
ческими конструкциями, каменными стенами и 
здания комбинированной системы, сочетающие 
железобетонные и металлические или деревян-
ные несущие конструкции.

Строительство производственных зданий и 
сооружений имеет собственные сложности, свя-
занные с конструктивными особенностями, раз-
ной этажностью здания, высотами в пролетах, 
наличием большого количества разнообразного 
оборудования, большой протяженностью и раз-
личными по назначению инженерными сетями, 
большой протяженностью подпольных кана-
лов, наличием различных по грузоподъемности 

мостовых кранов (Q = 100–150 т), необходимо-
стью наличия складов сырья и готовой строи-
тельной продукции. В самих производственных 
зданиях имеются так называемые этажерки, 
представляющие собой сложные переплете-
ния металлических конструкций разной этаж-
ности в самих пролетах здания, достигающих 
четырех -пяти этажей, на которых располага-
ется различное технологическое оборудования 
и контрольно-измерительные приборы (КИП) 
для обслуживания.

В последние годы промышленные, сельско-
хозяйственные и общественные здания в Амур-
ской области строятся преимущественно с ме-
таллическим каркасом. При этом требования к 
зданиям постоянно возрастают в зависимости 
от их отраслевой принадлежности; возросли 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(161).2023. 61

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Технология и организация строительства

требования и к конструкциям зданий [3]. В них 
стали более широко применять металлические 
конструкции, которые требуют особого внима-
ния при монтаже и эксплуатации по сравнению 
с железобетонными конструкциями, широко 
применяемыми ранее.

Рассмотрим по порядку строповку, хра-
нение, монтаж, демонтаж металлических кон-
струкций и их отличие от железобетонных, 
которые ранее широко применялись в промыш-
ленном строительстве.

Строповка металлических конструкций от-
личается более высокими требованиями от же-
лезобетонных конструкций. Перевозка и хра-
нение металлических конструкций требуют 
большего внимания и ухода за ними. 

Повысились требования к точности монта-
жа металлических конструкций, допуски к ним 

более строгие. Металлические фермы и некото-
рые другие конструкции требуют дополнитель-
ного усиления при монтаже [2]. Монтаж метал-
лического каркаса здания показан на рис. 1.

Изменились применяемые при монтаже 
монтажные и крепежные устройства и кон-
струкции, которые требуют более высокой ква-
лификации от монтажников металлических 
конструкций. Кроме того, крепления конструк-
ций осуществляются болтовыми соединениями, 
что требует дополнительного внимания мон-
тажников. При монтаже металлических кон-
струкций допускаются очень незначительные 
предельные отклонения [1].

Металлические конструкции производ-
ственных зданий и сооружений имеют свои до-
стоинства. Эта сравнительно меньшая масса по 
сравнению с железобетонными конструкциями, 

Рис. 1. Монтаж металлических конструкций каркаса здания

Рис. 2. Монтаж железобетонных колонн на фундамент с помощью анкерных болтов
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что дает преимущества в перевозке и монтаже 
конструкций и их хранении.

Однако крепление в узлах металлических 
конструкций гораздо сложнее и точнее, чем же-
лезобетонных, что, безусловно, усложняет мон-
таж первых. Крепление сборных железобетон-
ных происходит с помощью анкерных болтов, 
как это показано на рис. 2, при монтаже колонн. 

Применяются и другие монтажные со-
единения, например, электродуговая сварка при 
монтаже балок и плит покрытия и некоторых 
других конструкций.

Примеры монтажа железобетонных кон-
струкций приведены для сравнения с монтажом 
металлических. Все приведенные примеры до-
статочно хорошо известны на практике и ис-
пользуются не одно десятилетие. В настоящее 
время изобретены новые, более совершенные 
соединения различных строительных конструк-
ций [4].

Наиболее часто для соединения металли-
ческих конструкций применяют болты нор-
мальной, грубой, повышенной точности и вы-
сокопрочные с соответствующими гайками и 
шайбами.

Также широко применяется соединение ме-
талла заклепками. При традиционном способе 
клепки соединительный элемент – заклепка – 
представляет собой самостоятельную деталь. В 
соединяемых деталях в месте соединения свер-
лятся точно совпадающие отверстия. 

К традиционным методам клепки можно 
отнести следующие:

–  соединение заклепками; 
– соединение глухими и резьбовыми за-

клепками;
– соединение болтами со стяжными коль-

цами.
Вставленная в отверстие заклепка обжима-

ется, затем расплющивается и формируется с 
образованием замыкающей головки. Существу-
ют различные способы расплющивания и фор-
мирования. В зависимости от температуры раз-
личают холодную и горячую клепку.

Холодная клепка применяется при диаме-
тре заклепки до 10 мм включительно. Горячая 
клепка применяется при диаметре более 10 мм.

В соединении, сделанном методом холод-
ной клепки, на стержень заклепки не действует 
растягивающее усилие – он испытывает только 
срезающую нагрузку.

Качество полученных соединений, а также 
состояние поверхности, независимо от способа 
обработки или очистки, необходимо контроли-
ровать и фиксировать в журнале выполнения 
монтажных соединений. 

Кроме соединений металлической кон-
струкции на заклепках, применяют болтовые и 
сварные соединения. 

В целом металлические конструкции до-
статочно легкие, монтажникам с ними рабо-
тать несколько проще, чем с бетонными кон-
струкциями, но для соединения металлических 
конструкций требуется более высокая квали-
фикация специалистов, чем для работы с желе-
зобетонными.
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Аннотация: В статье была проведена оценка риска возникновения профессиональных заболе-
ваний работников нефтяной и газовой промышленности. Целью работы было изучение классифи-
кации типов получаемых профессиональных заболеваний. На основании медицинских осмотров 
у работников нефтегазовой промышленности было определено, что ведущее место занимают за-
болевания костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной 
системы, щитовидной железы и различного рода специфические заболевания.

С учетом классификации должностей ра-
ботников в нефтегазовой отрасли и выстро-
енной в ней иерархии выявлено, что большая 
часть рабочих мест соответствует третьему 
классу условий труда. Этот факт неизменно 
приводит к высокому уровню профессиональ-
ной заболеваемости [2]. 

Невозможно объективно оценить профес-
сиональный риск для здоровья работников без 
учета результатов предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров в системе управ-
ления охраной труда [1]. 

Оценка риска – это совокупность аналити-
ческих мероприятий, направленных на измере-
ние величины (степени, уровня) риска с при-
менением специальных методов оценки – как 
количественных, так и качественных [3]. 

Нами были систематизированы и проанали-
зированы данные о состоянии здоровья работ-
ников нефтяной и газовой промышленности, на 
основе которых получена комплексная оценка 
риска возникновения определенного ряда про-
фессиональных заболеваний.

В ходе эксперимента были обработаны дан-
ные о здоровье 330 человек: 122 операторов по 
по добыче нефти и газа (ДНГ), 81 бурильщика 
и 97 помощников бурильщика, а также эталон-
ная группа – 30 мужчин аппарата управления. 
Критериями отбора являлись: стаж работы бо-

лее 10 лет и возраст от 30 лет. Таким образом, 
средний возраст варьируется в пределах 30–45 
лет со стажем работы в 10–15 лет. 

Оценка выполнялась на основе классифи-
кации типов получаемых профессиональных за-
болеваний.

1. Заболевания, возникающие «накопи-
тельным образом» в зависимости от условий 
труда: болезни костно-мышечного аппарата; 
сердечно-сосудистые заболевания; различного 
рода и характера заболевания нервной системы; 
заболевания, характерные для определенного 
рода деятельности (бензиновая пневмония); за-
болевания эндокринной системы (нехватка йода 
и витаминов) и т.д.

2. Несчастные случаи, возникающие при 
случайном стечении обстоятельств и (или) при 
нарушении техники безопасности, ведущие к 
травмам или летальному исходу [5].

На основании медицинских осмотров у ра-
ботников нефтегазовой промышленности было 
определено, что ведущее место занимают забо-
левания костно-мышечного аппарата, сердечно- 
сосудистые заболевания, заболевания нервной 
системы, щитовидной железы и различного 
рода специфические заболевания (бензиновая 
пневмония, другие заболевания дыхательных 
путей, отиты, нейросенсорная тугоухость).

Анализ медосмотров работников различ-
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ных нефтегазовых отраслей показал, что почти 
у 56 % респондентов были выявлены факторы 
риска развития заболеваний, у 30 % имеются 
первичные признаки заболевания, у 10 % к мо-
менту исследования уже имеется одно или не-
сколько из рассматриваемых заболеваний.

Медосмотр в обязательном порядке вклю-
чает в себя обследования аудиограммы, аку-
метрии, вибрационной чувствительности, ди-
намометрии, электрокардиограмму, общий и 
биохимические анализы крови [4]. 

Проведенный анализ позволил определить 
степень нарушения слуха в зависимости от ста-
жа. В группе риска часть персонала, находя-
щаяся под длительным воздействием высокого 
уровня шума – 80–90 дБА (бригада капиталь-
ного ремонта скважин (КРС) и бурильщиков). 
Исследование показало следующие результаты: 
1 степень – 5,5 лет стажа; 2 степень – 10,2 лет; 
3 степень – 13,8 лет; 4 степень – 20 лет и более.

Операторы по ДНГ подвержены меньшему 
риску возникновения тугоухости по сравнению 
с работниками КРС и бурения: средний стаж 
проявления первых признаков тугоухости со-
ставляет ~ 15,7 лет.

Следующим этапом является анализ ре-
зультатов электрокардиограммы (ЭКГ), общего 
и биохимического анализов крови. 

При помощи ЭКГ можно диагностировать 
следующие заболевания: гипертрофия отделов 
сердца, стенокардия, аритмия, аневризма, бра-
дикардия и тахикардия. Нарушения сердечного 
ритма в 10–15 % случаев являются причиной 
смерти от болезней сердца (внезапная сердеч-
ная смерть, острая сердечная недостаточность 
и т.д.).

Изучение результатов ЭКГ и анализов кро-
ви показало, что у 19 % испытуемых синусовая 
тахикардия, у 15 % – синусовая брадикардия, 
у 58 % отмечается нормальная частота сердеч-
ного ритма, у 6 % – эктопический нижнепред-
сердный ритм (генерация сокращений миокарда 
исходит из предсердий), у 2 % отмечается сину-
совая аритмия.

Значения артериального давления, превы-
сившие показатели 140/90, установлены в 49 % 
случаев. Особенно высокое артериальное дав-
ление установлено у персонала бурения. Кроме 
того, отмечено, что с увеличением стажа рабо-
ты прямо пропорционально возрастают показа-
тели холестерина в крови. 

Болезни опорно-двигательного аппарата 

наиболее часто встречаются среди рабочего 
персонала – это остеохондроз поясничного от-
дела, развитие деформации межпозвонковых 
дисков, переходящее в межпозвоночную грыжу. 
Таким образом, высоким риском приобретения 
заболевания обладает рабочий персонал, зани-
мающийся тяжелым физическим трудом – ра-
ботники КРС и бурения, среди которых остео-
хондроз в различных стадиях обнаруживается у 
13 % и 17 % соответственно.

Отметим, что условия труда влияют и на 
органы слуха, причем во всех исследуемых 
группах. Оценка риска показала почти полную 
степень производственной обусловленности с 
этиологической долей 72,2–69,7 %, означающей 
наиболее сильную связь с условиями труда. 

Болезни сердечно-сосудистой системы 
имеют также высокую степень производствен-
ной обусловленности: этиологическая доля – 
73,7–58,3 % для заболеваний сердечного ритма 
(аритмия, брадикардия и тахикардия). Однако 
повышенный уровень холестерина в крови не 
может с гарантированной долей вероятности 
свидетельствовать о том, что решающей при-
чиной развития заболеваний является производ-
ственный фактор. Повышенное содержание в 
крови холестерина способствует развитию ате-
росклеротического поражения стенок сосудов и 
является одним из факторов развития тяжелых 
заболеваний (стенокардия, инфаркт миокарда, 
мозговой инсульт). К основным же причинам 
повышенного холестерина относят: неправиль-
ный образ жизни человека; сопутствующие 
заболевания – ожирение, диабет; регулярное 
употребление жирной пищи, недостаточное ко-
личество в рационе свежих овощей и фруктов.

Таким образом, влияние условий труда на 
повышенный уровень холестерина в крови но-
сит косвенный характер.

Проведенная оценка показала высокий 
риск получения профзаболеваний для всех ис-
следуемых групп персонала нефтегазовой про-
мышленности. В среднем 7,6 лет работы га-
рантирует появление одного из описанных 
профзаболеваний. Тяжелый физический труд, 
работа вахтовым методом, высокие стрессовые 
нагрузки, работа в условиях Крайнего Севера 
в обязательном порядке повлекут за собой раз-
личные профзаболевания. 

Анализ результатов оценки нарушений со-
стояния здоровья работников подтверждает за-
висимость наличия заболеваний от профессии, 
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условий труда, стажа работы и показывает вы-
сокую степень промышленной обусловленно-

сти состояния здоровья у работников капиталь-
ного ремонта скважин и бурения. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение возможностей дидактического ма-
териала в контексте работы над развитием коммуникативных умений обучающихся для пропаган-
ды здорового образа жизни через формирование интереса к физической культуре и спорту. Про-
блема исследования обусловлена недостаточной разработанностью вопроса: отсутствует спектр 
средств и приемов развития речи обучающихся на основе обращения к текстам спортивной тема-
тики. В поисках решения обозначенной проблемы были решены следующие задачи: проведен ана-
лиз школьных учебников по русскому языку на предмет выявления дидактической составляющей, 
направленной на пропаганду физической культуры и спорта, и предложены приемы работы над 
устной и письменной формами речи через использование приемов творческого характера. Гипоте-
за исследования основана на предположении, что верно и систематически организованная работа 
по речевому развитию на основе осознанного отношения обучающихся к содержательной стороне 
дидактического материала будет способствовать не только развитию связной речи у обучающихся, 
но и пропаганде здорового образа жизни посредством текстов спортивной тематики. При работе 
над статьей авторами были использованы метод анализа и метод обобщения. Практическая зна-
чимость статьи заключается в разработке преимущественно поисково-творческих приемов работы 
в аспекте развития связной речи обучающихся, в основе которых лежат тексты спортивной тема-
тики.

Основная особенность методики работы 
по развитию речи обучающихся заключается в 
необходимости использования учителем зада-
ний продуктивного типа [1]. В основе заданий, 
вызывающих интерес к физической культуре и 
спорту, может быть реализован творческий под-
ход как реализация деятельностного подхода. 
Например, ребятам можно предложить высту-
пить в роли редактора школьной электронной 
газеты: «На этой неделе в твоей школе состо-
ится Неделя физической культуры и спорта. 
Тебе поручено подготовить стенд о знаменитом 

спортсмене своего региона». При выполнении 
этого задания предполагается, что обучающий-
ся должен самостоятельно определить деяте-
лей в сфере спорта данного региона, найти о 
нем сведения в школьной библиотеке, в СМИ, 
в том числе посредством интернет-ресурсов. 
Учитель может использовать данное задание 
для домашней работы или во внеурочной дея-
тельности. Его выполнение на уроке можно 
организовать в групповой форме: каждая груп-
па будет готовить свой блок информации по 
таким рубрикам, как биография, определенный 
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этап в жизни, связанный с обучением, спор-
тивная карьера, достижения и пр. Предложен-
ное поис ково-творческое задание нацелено на 
формирование умений, связанных с подбором 
материалов из различных источников. Оно «ра-
ботает» на формирование умения собирать и 
систематизировать материал, на основе которо-
го будет создано публичное высказывание. Это, 
в свою очередь, способствует осознанности 
чтения, что лежит в основе формирования кри-
тического мышления у обучающихся.

Можно предложить написать сочинение 
на одну из следующих тем: «Спорт в моей 
жизни», «Мое отношение к спорту», «Мой 
любимый вид спорта» и т.п. Такого рода зада-
ния позволяют реализовать три направления 
в работе по развитию речи: совершенствова-
ние норм письменной речи; обогащение сло-
варного запаса словами спортивной тематики; 
совершенствование связной речи, поскольку 
обучающемуся необходимо использовать опре-
деленный тип речи. В дальнейшем учитель 
может использовать написанные сочинения в 
качестве дидактического материала: в ходе вза-
имопроверки осуществлять редактирование 
текстов. 

Мы считаем эффективными творческие 
приемы развития речи обучающихся, направ-
ленные на умения рассуждать и делать само-
стоятельные выводы. Так, в процессе работы 

над функционально-смысловыми типами речи 
действенным заданием будет написание текста- 
рассуждения на темы типа «Спорт – залог здо-
ровья», «Спорт – это жизнь», «Надо спортом 
заниматься!». Здесь обучающиеся будут при-
водить убедительные аргументы (с этой целью 
предложить привести не менее трех доводов, 
подтверждающих свою позицию), делать выво-
ды, а также формировать такие коммуникатив-
ные качества речи, как логичность и ясность. В 
поиске аргументов ребята могут воспользовать-
ся различными источниками информации; это 
благотворно скажется на их умении отбирать 
нужную информацию, анализировать ее, что в 
конечном итоге «сработает» на формирование 
читательской грамотности как одной из состав-
ляющей функциональной грамотности учащих-
ся. На существующие дефициты в аспекте ме-
тодического инструментария для формирования 
функциональной грамотности неоднократно 
указывалось в исследованиях отечественных 
методистов [2, с. 144–149].

Таким образом, систематическое исполь-
зование дидактического материала спортивной 
тематики, приемов поисково-творческого ха-
рактера в процессе работы по развитию речи 
обучающихся будет эффективно формировать 
позитивное отношение к здоровому образу жиз-
ни через пропаганду физической культуры и 
спорта.
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Аннотация: Цель статьи – раскрытие условий формирования патриотического воспитания 
выпускников педагогического вуза. Достижение поставленной цели предполагает решение сле-
дующих задач: раскрытие актуальности рассматриваемой проблемы; уточнение понятия патрио-
тического воспитания; конкретизация условий формирования патриотического воспитания вы-
пускников педагогического вуза. Гипотеза работы: формирование патриотического воспитания 
выпускников педагогического вуза будет эффективным при развитии у них любви к Родине, от-
ветственности за ее судьбу, развитии общей и правовой культуры, правосознания, правовой вос-
питанности, уважительного отношения к обычаям и традициям своего и других этносов. Методы, 
используемые с статье: анализ, синтез, конкретизация, сравнение, обобщение. В работе автор при-
ходит к выводу о том, что формирование патриотического воспитания у выпускников педагогиче-
ского вуза является важным условием их профессионализма, совершенствования нравственной и 
правовой культуры, самоактуализации.

Современные реалии развития российского 
общества характеризуются серьезными измене-
ниями экономического вектора в общест венно-
политической парадигме. Эти модификации 
инициировали рост прагматизма, индифферент-
ности, индивидуализма. Понизился индикатор 
нравственных и правовых норм, возросла вик-
тимогенность наиболее сензитивных страт на-
селения. В этой связи современное образование 
призвано подготовить специалистов, обладаю-
щих компетенциями по формированию патри-
отизма, гражданственности, нравственной и 
правовой культуры подрастающего поколения. 
Государственные программы по патриотическо-
му воспитанию констатируют, что реализация 
этой задачи носит архиважный характер и кор-
релирует с профессионализмом будущего педа-
гога. 

Наше исследование показало, что будущий 
учитель не обладает достаточным количеством 
компетенций для эффективной работы в этом 
направлении. 

Патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения направлено на формирование 
уважения и любви к Родине, Отечеству, ответ-
ственности за его прошлое, настоящее и буду-
щее, а также воспитание чувства долга, нрав-
ственной и правовой зрелости личности. 

На формирование личности обучающихся 
большое влияние оказывает педагог, а именно 
его профессиональные и личностные качества. 
Е.В. Бондаревская, Е.П. Белозерцев, И.Ф. Иса-
ев, Н.И. Евсюкова обращали внимание на то, 
что только учитель с ярко выраженной граж-
данской позицией и патриотическими воззрени-
ями может быть примером для своих воспитан-
ников. 

Выпускник педагогического вуза – буду-
щий учитель – это молодой человек, которому 
для успешной работы как воспитателя необхо-
димо на этапе довузовской, вузовской и пост-
вузовской подготовки сформировать патриоти-
ческое сознание, патриотические убеждения, 
патриотические аттитюды, патриотические по-
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зиции. 

Будущий учитель должен осознавать, что 
его деятельность по патриотическому воспита-
нию реализуется через симбиоз традиционных 
и инновационных форм в нравственной, право-
вой, исторической, гражданской, краеведческой 
и других сферах. Нельзя не разделить мнение 
нашего президента В.В. Путина в том, что утра-
та патриотизма ведет к потери себя как народа.

Дети и подростки должны осознать, что 
именно с любви к малой Родине начинается 
любовь к Отчизне. Задача учителя – донести 
до обучающихся значение социальных симво-
лов – флага, гимна, герба; привести в пример 
пожилую женщину, которая, рискуя жизнью во 
время проведения Специальной военной опе-
рации, берегла флаг Российской Федерации и 
вышла с ним, не боясь недругов, высоко подняв 
над головой. Можно привести в пример также 
маленького мальчика, который, надев защитный 
шлем, в течение всего дня в любую погоду сто-
ял на военной дороге и салютовал российским 
военным.

Сегодня появилось много инновационных 
технологий, которые помогают учителю прово-
дить занятия онлайн в условиях пандемии, фи-
зической опасности для здоровья и при других 
обстоятельствах. В то же время нельзя забы-
вать, что основополагающим средством патри-
отического воспитания является краеведение. 
Наша Родина – частица вселенной. Щедрая 
красота ее природы, ландшафта показывают не-
повторимость родных мест и формируют гор-
дость и восхищение необъятными просторами, 
разнообразием флоры и фауны. Будущий учи-
тель, формируя патриотическое воспитание об-
учающихся, должен опираться на исторические, 
культурные и природные особенности каждого 
российского региона, в которых проявляются 
самобытность людей, их самоотверженность в 
повседневной жизни и в условиях защиты От-
чизны.

Знакомясь с историей малой Родины, учи-
тель может помочь обучающимся подробно 

узнать об истории города, района, улицы. На-
пример, во Владимире много улиц, связанных с 
героическими людьми, а также с теми, кто уча-
ствовал в истории этого города: Полины Оси-
пенко, Михалькова, Фейгина, диктора Левита-
на, Луначарского.

Живя в настоящем, нельзя игнорировать 
историю, память народа, значимую форму са-
мосознания гражданина.

Будущие выпускники педагогических ву-
зов не должны забывать аксиому, выраженную 
Ш.А. Амонашвили: «Личность воспитывается 
личностью. Благородного человека может вос-
питать только благородный человек. Любовь 
воспитывается любовью, доброта – добротой, 
сердце – сердцем, а героизм – героизмом» [1].

Безусловно, воспитание патриотизма бу-
дущего учителя – это скрупулезная, серьез-
ная, многоаспектная деятельность, которая, 
согласно пирамиде А. Маслоу, должна экс-
траполироваться с первичной потребностью. 
Только тогда будущий учитель сможет доне-
сти до своих воспитанников всю гамму чувств, 
направленных на любовь к Родине и народу. 
Нам представляется, что будущий учитель 
должен быть не только хорошим профессио-
налом, но и грамотным воспитателем. Его 
морально -нравственные качества, достойный 
уровень общей и правовой культуры, любви к 
Родине должен стать образцом, базой для фор-
мирования патриотизма его воспитанников. 
Нельзя забывать, что патриотизм – это соци-
ально-нравственная ценность, включающая 
патриотические знания, идеи, чувства и убеж-
дения. Имея эти качества, патриотически на-
строенные обучающиеся зарекомендуют себя 
как социально зрелые, ответственные лично-
сти, обладающие нормами морали и права. Нам 
представляется, что социальная направленность 
личности проявляется в служении людям, по-
стоянном самосовершенствовании, непрерыв-
ном образовании. Именно в этом – залог па-
триотизма, нравственности, ответственности, 
защищенности.
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трические задачи; компьютерная динамическая среда «Живая математика».

Аннотация: Цель работы – разработка текстовых задач, направленных на развитие простран-
ственного мышления, содержание которых отражает тему физической культуры и спорта. Задачи: 
описать актуальность разработки авторских математических задач, которые отражают тему физи-
ческой культуры и спорта, разработать авторские задачи по математике в компьютерной динами-
ческой среде «Живая математика», представить поэтапное иллюстрированное решение.

Формирование пространственного вооб-
ражения должно быть реализовано непосред-
ственно в ходе современного образовательного 
процесса. Оно способствует усвоению основ-
ного геометрического материала школьных 
курсов, в частности, таких разделов, как стере-
ометрия, где обучающиеся учатся читать изо-
бражения основных геометрических фигур, а 
также приобретают навыки представления тре-
буемого предмета и умения оперировать сразу 
несколькими геометрическими объектами. 

На сегодняшний день наблюдается четкое 
снижение математической подготовленности 
обучающихся образовательных учреждений, 
что проявляется в первую очередь в низком 
уровне сформированности пространственно-
го мышления. Это обусловлено тем, что раздел 
«геометрия» изучается в основном с исполь-
зованием традиционных методов обучения; 
многие преподаватели, особенно старшего по-
коления, редко используют современные ком-
пьютерные технологии, которые могли бы 
значительно облегчить  процесс обучения и 
сделать его более интересным и понятным. Се-
годня для изучения курса геометрии существу-
ет большое количество компьютерных сред, 
позволяющих создавать динамические черте-

жи, такие как «Математический конструктор», 
GeoGebra, Geometers Sketchpad, с помощью ко-
торых легко можно воссоздать те или иные про-
цессы, описанные в основных стереометриче-
ских аксиомах, теоремах и т.д. 

В настоящей статье мы остановимся на воз-
можностях компьютерной динамической среды 
«Живая математика» и предложим авторские 
задачи, содержание которых связано с попу-
ляризацией физической культуры и спорта. В 
соответствии с ФГОС и требованиями, предъ-
являемыми к основным образовательным про-
граммам, личностные результаты обучающихся 
должны отражать их готовность к соблюдению 
правил здорового и безопасного образа жизни 
и бережному отношению к физическому здо-
ровью. Это актуализирует важность проблемы 
целенаправленной организации и управления 
процессом формирования положительного от-
ношения подрастающего поколения к занятиям 
физической культурой и спортом. Для этого мы 
предлагаем внедрять в курс геометрии мате-
матические задачи разного уровня сложности, 
содержание которых носит спортивную на-
правленность, способствует формированию ин-
тереса к физической культуре и спорту.

Задача: Из геометрических фигур составь-
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те пригодный для занятий спортом сноуборд. 
На сегодняшний день это один из самых попу-
лярных видов спорта среди молодежи. 

Осуществлять построение «правильного 
сноуборда» будем с использованием свойств 
математического объекта: две одинаковые 
окружности, эллипс, и две дуги, построенные 
по трем точкам. Используя инструмент «По-
строение окружности», находящийся на левой 
боковой панели инструментов, создадим окруж-
ность и построим любую прямую, проходящую 
через ее центр с помощью инструмента «От-
резок»; параллельно построим отрезок AB, за-
дадим коэффициент сжатия отношением длин 
отрезков AB к BC; найдем середину отрезка AB 
с помощью меню «Построение», находящегося 
на верхней панели инструментов, и выполним 
построение двух отрезков; затем с помощью 
стрелки (курсора) последовательно выделим 
их, перейдем в меню «Преобразования» и вы-
берем команду, отмечающую соотношения; 
зададим произвольную точку на окружности, 
опустим из этой точки перпендикуляр на пря-
мую, проходящую через центр окружности; по-
строенную точку объявим центром окружности 

(двойным кликом мыши). Выделим произволь-
но построенную точку и выполним команду 
«Гомотетия» в меню преобразования верхней 
панели инструментов; для построенной в ре-
зультате выполнения команды «Гомотетия» точ-
ки выполним команду «Геометрическое место 
точек» из меню «Преобразования», получим 
изображение эллипса.

Зададим нужный цвет и толщину линии, 
кликнув на выбранном объекте правой кнопкой 
мыши; по боковым точкам эллипса построим 
две одинаковые окружности путем их копиро-
вания, затем отметим по три верхние и нижние 
точки, выберем в меню «Построение» раздел 
«Построение дуги по выбранным трем точкам».  
На этом этапе правильный сноуборд, составлен-
ный из геометрических фигур, готов; далее не-
обходимо скрыть ненужные элементы и раскра-
сить его на свое усмотрение. 

Подобную задачу можно предлагать 
учащимся образовательных школ, студен-
там ссузов и вузов, осваивающим предме-
ты математической направленности. При 
реализации решения важно предлагать обуча-
ющимся творческое выполнение такого рода 

Рис. 1. Создание геометрической фигуры «эллипс» 
с помощью свойств математического объекта

Рис. 2. Скрытие объектов с помощью инструментов 
левой панели

Рис. 3. Сноуборд из геометрических объектов, созданный в динамической среде «Живая математика»
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заданий, давать возможность самим форму-
лировать и решать задания, используя имею-
щийся опыт участия в спортивных соревно-
ваниях и применения спортивного инвентаря 
на занятиях физической культурой и спортом. 
Компьютерная динамическая среда «Живая ма-

тематика» способствует формированию про-
странственного и абстрактного мышления при 
решении математических задач, а использо-
вание тематики физической культуры и спор-
та поддерживает интерес к здоровому образу 
жизни.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы отбора и применения профессионально ори-
ентированных иноязычных текстов и комплекса упражнений к ним для развития навыков устной 
монологической речи студентов-экономистов. Гипотеза исследования: обучение иноязычной уст-
ной монологической речи студентов-экономистов будет более эффективным, если будет включать 
чтение иноязычных профессионально ориентированных текстов и комплекс упражнений к ним. 
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы и педагогического опыта по 
теме исследования, педагогический эксперимент, статистическая обработка результатов и анализ 
полученных данных. Результаты педагогического эксперимента доказывают перспективность ис-
пользования профессионально ориентированных текстов на иностранном языке для развития на-
выков монологической иноязычной речи у студентов экономического профиля.

Владение иностранным языком по специ-
альности является фактором, повышающим 
степень востребованности специалиста на 
рынке труда [2]. Выпускнику неязыкового уни-
верситета наиболее важно умение общаться с 
зарубежными коллегами в сфере своей специ-
альности, делиться и обмениваться профессио-
нальным опытом, комментировать профессио-
нальные ситуации, связно и емко доносить 
информацию. В связи с этим возрастает роль 
устной монологической речи.

Проблемы обучения монологической речи 
рассматривались многими исследователями 
(П.Б. Гурвич, И.А. Зимняя, В.А. Бухбиндер, 
И.В. Кочергин, Н.А. Баташов, Н.Ф. Долгало-
ва и др.). Тем не менее в методике обучения 
монологической речи остается еще немало не-
решенных вопросов. Поскольку в большинстве 
неязыковых университетов на обучение ино-
странному языку отводится недостаточно вре-
мени, преподавателю сложно добиться долж-
ного уровня развития навыков монологической 
речи. Большинство студентов неязыковых вузов 

имеют скудный словарный запас, затрудняют-
ся сформулировать устное высказывание и по-
строить его композиционную структуру [3].

Одним из наиболее эффективных средств 
обучения данному виду речевой деятельности 
является профессионально ориентированный 
текст. Указанный текст представляет собой не 
только основной источник пополнения профес-
сионально значимых знаний, но и способству-
ют решению проблемы мотивации в изучении 
иностранного языка, оживляя учебный про-
цесс, позволяя отойти от стандартного учебни-
ка и применить свои профессиональные знания, 
умения и навыки [5].

Критериями отбора профессионально ори-
ентированных текстов являются: профессио-
нальная значимость, аутентичность, жанровая 
вариативность, познавательная и воспитатель-
ная ценность, учет уровня профессиональной 
и языковой подготовки учащихся, проблем-
ность [4]. Упражнения, направленные на фор-
мирование монологической речи, должны со-
ответствовать определенному этапу работы с 
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текстом и носить предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый характер.

Цель данной работы – проверить гипоте-
зу о том, что обучение устной монологической 
речи студентов-экономистов будет более эффек-
тивным, если оно будет включать чтение ино-
язычных профессионально ориентированных 
текстов и комплекс упражнений к ним.

Для решения поставленной задачи были 
отобраны профессионально ориентирован-
ные аутентичные тексты и разработан ком-
плекс упражнений, направленный на раз-
витие навыков устной монологической речи 
в сфере экономики. Студенты-экономисты 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого изучают английский 
язык по учебному пособию Language Leader 
Intermediate. Тексты и упражнения были разра-
ботаны по теме каждого из четырех первых раз-
делов учебника.

Комплекс заданий для каждого текста со-
стоит из предтекстового, текстового и послетек-
стового этапов. В качестве примера приведем 
текст ко второму разделу учебника Immigrants’ 
Job Mismatch and the Penalty of Over-
Education [6] и комплекс упражнений к нему. 
Предтекстовые задания выявляют основную 
тематику текста и нацелены на снятие социо-
культурных и языковых трудностей, связанных 
с пониманием и воспроизведением содержа-
ния текста [1]. Приведем пример предтектового 
упражнения.

Task. Agree or disagree with the following 
statements. Give your reasons.

1. Migrants arrive with skills and contribute 
to human capital development of receiving 
countries.

2. Migrants fill important niches both in fast-
growing and declining sectors of the economy.

3. Migrants contribute more in taxes and 
social contributions than they receive in benefits.

4. The migration can also increase the 
unemployment rate if there are unrestricted 
number of incomers.

5. Migrants may be exploited.
Затем учащиеся переходят к текстовым 

упражнениям, включающим в себя: составле-
ние плана к тексту, перестройку текста, анализ 
встречающихся в тексте лексических единиц с 
точки зрения их значения и употребления, изло-
жение.

Контроль понимания и осмысления про-
читанного текста, подготовку студентов к вос-

произведению текста и самостоятельных выска-
зываний по теме обеспечивают послетекстовые 
задания. Упражнения нацелены на проверку по-
нимания фактического содержания текста, на 
обучение интерпретации текста, на определе-
ние познавательной ценности прочитанного. 

Для проверки гипотезы исследования в 
ходе обучения студентов-экономистов первого 
курса Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого был проведен 
эксперимент (44 учащихся).

В ходе формирующего этапа эксперимента 
была проведена оценка уровня сформирован-
ности навыков устной монологической речи 
по специальности студентов-экономистов. Для 
оценивания использовалась шкала устной ча-
сти IELTS по четырем параметрам: связность и 
беглость речи, уровень владения лексикой, пра-
вильное использование грамматических кон-
струкций и произношение. Поскольку главной 
отличительной особенностью профессионально 
ориентированного текста является своеобразие 
его содержательной стороны, был добавлен пя-
тый параметр – «содержательно-смысловая на-
полненность», где оценивался объем и струк-
тура переданной профессионально значимой 
информации. 

Студенты составляли краткое устное вы-
сказывание (2–4 мин) на одну из предложен-
ных профессионально ориентированных тем. 
Темы выбраны в соответствии с тематиками 
первых четырех разделов учебника Language 
Leader Intermediate. Оценка проводилась по 
9-балльной шкале. На основе результатов уча-
щиеся были разделены на контрольную (КГ) и 
экспериментальную группы (ЭГ). Анализ ре-
зультатов показал недостаточный уровень на-
выков устной монологической речи по специ-
альности.

1. Беглость и связность речи: КГ – 3,05; 
ЭГ – 3,1.

2. Лексика: КГ – 3,25; ЭГ – 3.
3. Грамматика: КГ – 5,1; ЭГ – 5,25.
4. Произношение: КГ – 4,8; ЭГ – 4,65.
5. Содержательно-смысловая наполнен-

ность: КГ – 2,95; ЭГ – 3,05.
Затем в экспериментальной группе один 

из текстов каждого из первых четырех разде-
лов пособия Language Leader Intermediate был 
заменен на профессионально ориентирован-
ный текст с разработанным комплексом упраж-
нений. 

На этапе контрольного эксперимента было 
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проведено повторное тестирование навыков 
устной монологической речи по специальности 
студентов. 

Статистические данные, представленные 
в табл. 1 и 2, были получены путем проведе-
ния расчетов в MS EXCEL. По результатам по-
вторного тестирования (табл. 1) выявлено улуч-
шение показателей как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах, но эксперимен-
тальная группа имеет лучший результат.

Среднее арифметическое увеличилось по 
всем параметрам, в то время как стандартное 
отклонение значительно снизилось по всем 
параметрам в экспериментальной группе и 
по всем параметрам, кроме содержательно -
смысловой наполненности, в контрольной груп-

пе (табл. 2).
Уменьшение стандартного отклонения до-

казывает, что качество знаний значительно 
выровнялось. Небольшое увеличение стан-
дартного отклонения по одному из аспектов в 
контрольной группе можно объяснить недо-
статочным количеством упражнений, направ-
ленных на этот аспект, в стандартном учебнике 
иностранного языка. 

Таким образом, в конце эксперименталь-
ной работы были выявлены различия в уров-
не навыков иноязычной монологической речи 
по специальности в обеих группах по срав-
нению с данными до эксперимента, но в экс-
периментальной группе результаты были зна-
чительно лучше по сравнению с контрольной 

Таблица 1. Среднее арифметическое (X̄) статистических характеристик в КГ и ЭГ 
по результатам констатирующего и повторного тестирования

Контрольная группа Экспериментальная группа

Констатиру-
ющее тести-
рование (X̄)

Повторное 
тестирование 

(X̄)

Увеличение 
X̄ (%)

Констатиру-
ющее тести-
рование (X̄)

Повторное 
тестирование 

(X̄)

Увеличение 
X̄ (%)

Беглость и связность 
речи 3,05 5,4 77,05 % 3,1 5,9 90,32 %

Лексика 3,25 4,7 44,62 % 3 5,5 83,33 %

Грамматика 5,1 6,1 19,61 % 5,25 6,3 20 %

Произношение 4,8 6 25 % 4,65 6,45 38,71 %

Содержательно-
смысловая 
наполненность

2,95 3,7 25,42 % 3,05 5,9 93,44 %

Таблица 2. Стандартное отклонение (σ) статистических характеристик в КГ и ЭГ 
по результатам констатирующего и повторного тестирования

Контрольная группа Экспериментальная группа

Констатирующее 
тестирование

Повторное 
тестирование

Констатирующее 
тестирование

Повторное 
тестирование

Беглость и связность 
речи 1,56 0,58 1,37 0,94

Лексика 1,92 1,42 1,73 0,92

Грамматика 1,73 0,99 1,58 1,14

Произношение 1,44 1,18 1,46 0,86

Содержательно-
смысловая 
наполненность

1,12 1,53 1,40 0,70
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группой. Это позволяет сделать вывод о пер-
спективности использования профессиональ-
но ориентированных текстов на иностранном 

языке для развития навыков монологической 
иноязычной речи у студентов экономического 
профиля.
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Аннотация: Цель нашего исследования – привлечь внимание к необходимости и актуально-
сти использования в процессе обучения физике детских игрушек. Перед нами стояли следующие 
задачи: доказать необходимость использования детских игрушек при изучении физики в школе; 
привести пример фрагмента урока физики, на котором используются детские игрушки. Мы вы-
двигали гипотезу: если в процессе обучения физике использовать детские игрушки, то у учащихся 
не только повысится познавательный интерес к предмету, но и появится понимание значения изу-
чаемого материала на практике, в реальных ситуациях. В статье мы привели лишь один фрагмент 
урока физики в 7 классе, на котором целесообразно перед изучением нового материала исполь-
зовать детский мяч для демонстрации силы упругости. В результате подобного изучения физики 
ученики не только начинают интересоваться  предметом, но и проявляют самостоятельность при 
подборе детских игрушек, с помощью которых можно продемонстрировать выполнимость законов 
физики. 

Знакомство с физикой начинается еще с 
раннего детства, с помощью детских игрушек. 
Играя, мы не обращали внимания на физиче-
ские явления и законы, которые встречаются 
в устройстве детских игрушек. Игрушки мо-
гут повысить интерес ребенка к науке. Благо-
даря им ребенок может часами рассматривать 
игрушку и постепенно понимать, как она рабо-
тает, выяснит нюансы ее устройства и законы 
природы.

Игрушки хорошо помогают продемонстри-
ровать некоторые физические законы, показать, 
как работает то или иное явление. Например, с 
помощью игрушки «птица-балансир» можно 
узнать, как работает центр тяжести; с помощью 
деревянного планера можно узнать законы аэ-
родинамики или же с помощью летающей па-
лочки узнать про статистическое электричество 
и т.д. Игрушки являются хорошим способом ви-
зуального восприятия физики [1].

Для того чтобы ученик лучше усвоил но-
вый материал, на уроках можно продемонстри-
ровать наглядные опыты с использованием дет-
ских игрушек. 

Приведем пример использования игрушек 
на уроках физики 7 класса при изучении нового 
материала.

Тема урока: Сила упругости. Закон 
Гука [2].

Учитель: «Ребята, давайте вспомним, что 
проходили на прошлом уроке».

Учитель берет в качестве примера резино-
вый мяч.

Учитель: «Если я мяч брошу вверх, что с 
ним произойдет?»

Ученики: «Он подлетит, а потом призем-
лится».

Учитель: «Правильно, а почему он призем-
лится, а не улетит дальше?»

Ученики: «На мяч будет действовать зем-
ное притяжение, или же сила тяжести».

Учитель: «Правильно, сила тяжести дей-
ствует на все тела или только на определен-
ные?»

Ученики: «Сила тяжести действует на 
все тела».

Учитель кладет мяч на демонстрационный 
стол (рис. 1).
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Учитель: «Правильно, если я положу мяч 
на стол, на него будет действовать сила тя-
жести?»

Ученики: «Да».
Учитель: «Тогда почему он не провалива-

ется сквозь стол?»
Ученики: «Так как мяч находится в состо-

янии покоя и сила тяжести уравновешивается 
силой реакции опоры – стола».

Учитель сверху надавливает на мяч 
(рис. 2).

Учитель: «Правильно, сейчас я надавлю на 
мяч, что с ним произошло?» 

Ученики: «Мяч немного сплющился».
Учитель: «А сейчас я его отпущу, что с 

ним произошло?»
Ученики: «Мяч выпрямился».
Учитель: «Правильно, а как вы думаете, 

почему?»
Ученики: «На мяч действует еще одна 

сила».
Учитель: «Как вы думаете, если сила тя-

жести направлена вниз, то сила, которая вы-
прямила мяч, куда будет направлена?»

Ученики: «Она будет направлена вверх».
Учитель: «Правильно. Давайте подумаем, 

как может называться эта сила. Резиновый 
мяч, он какой по своей природе?»

Ученики: «Он упругий».
Учитель: «Правильно. И, значит, как бу-

дет называться сила?»
Ученики: «Сила упругости».
Учитель: «Правильно, сегодня будем рас-

сматривать с вами силу упругости и узнаем, 
от чего она зависит».

Выводы

В приведенном выше фрагменте урока для 
лучшего понимания нового материала учитель 
использовал детский мяч. С помощью мяча 
дети определились с темой урока, наглядно 
увидели проявление силы упругости в реальной 
ситуации.

Использование на уроках физики детских 
игрушек не только повышает познавательный 
интерес учащихся к предмету, но и способству-
ет лучшему пониманию изучаемого материала. 
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тельность; педагогический класс; социальные сети; формы профориентационной работы.

Аннотация: Цель статьи – рассмотреть эффективные формы профориентационной работы в 
педагогическом вузе, отвечающие современным вызовам и способствующие повышению имиджа 
педагогической профессии. Проблема исследования обусловлена необходимостью привлечения 
в педагогический вуз абитуриентов с высокой мотивацией и качественной предметной подготов-
кой. Задачи исследования: выявить посредством анкетирования риски приемной кампании; обоб-
щить опыт профориентационной работы в Лесосибирском педагогическом институте – филиале 
Сибирского федерального университета; представить современные эффективные формы профори-
ентации. Гипотеза: системная профориентационная работа способствует развитию мотивационно-
ценностной готовности школьников к выбору профессии педагога. Методы: анализ, обобщение, 
анкетирование, метод статистической обработки данных. Практическая значимость статьи: пред-
ложенный опыт работы в сфере профориентации может быть использован в других образователь-
ных учреждениях.

Профориентационная деятельность яв-
ляется как никогда важной для региональных 
педагогических институтов, поскольку вузы 
заинтересованы в качественном наборе, кото-
рый предполагает высокую мотивацию абиту-
риентов и хорошую предметную подготовку. 
Анкетирование среди старшеклассников школ 
Красноярского края показало, что большая 
часть выпускников не ориентирована на педа-
гогическую профессию: 5,4 % респондентов 
в перспективе рассматривают деятельность в 
сфере образования. Остальные предпочитают 
следующие направления: юридическое, эконо-
мическое, медицинское. Кроме того, 25 % опро-
шенных указали, что выбор вуза обусловлен 
желанием уехать в центральную часть России. 
Результаты анкетирования еще раз подтвержда-
ют наличие такой проблемы сибирских регио-

нов, как отток талантливой молодежи. Единый 
государственный экзамен дает возможность 
выпускникам поступать в вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани. В этом есть безусловные 
плюсы, однако региональные высшие учебные 
заведения сталкиваются с проблемой конкурен-
ции с центральными вузами страны. 

В связи с вышесказанным возникает необ-
ходимость поиска эффективных форм система-
тической профориентационной деятельности. 
Считаем, что нельзя отказываться от традици-
онных и зарекомендовавших себя форм: про-
фориентационного информирования, профес-
сиональной диагностики и профессиональной 
консультации. Среди классических форм особо 
отметим профессиональный практикум, пред-
полагающий привлечение потенциальных аби-
туриентов к непосредственной педагогической 
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деятельности: старшекласснику дается возмож-
ность провести фрагмент урока, мероприятия, 
разработать и провести мастер-класс под па-
тронажем студента и преподавателя. Подобные 
профессиональные пробы организуются в рам-
ках педагогического класса, который успешно 
функционирует на протяжении нескольких лет 
на базе одной из школ города. Так, старше-
классники апробировали трекер «Слежу за сво-
ей речью» для обогащения словарного запаса 
школьников; к нему прилагались инструкция 
работы с трекером и упражнения, направлен-
ные на совершенствование своей речи в аспекте 
лингвоэкологии. Успешно реализованы мастер- 
классы «Лингвистическая алгоритмика» и «Ри-
торический ералаш»: решение нестандартных 
языковых и речевых ситуаций с помощью при-
емов алгоритмизации в увлекательной и зани-
мательной форме.

Кафедра филологии и языковой коммуни-
кации в течение ряда лет практикует проведе-
ние мероприятий для школьников и студентов, 
предполагающих неформальное общение. Тра-
диционным стал «День славянской письмен-
ности», в рамках которого участники знако-
мятся с историей письменности, славянскими 
народными играми, танцами и т.д. «Фольклор-
ный вечер» является событийным учебным ме-
роприятием по дисциплине «Устное народное 
творчество», в подготовке которого участвуют 
студенты первого курса. На вечере школьники 
и студенты поют подблюдные песни, исполня-
ют колядки, дегустируют блюда, приготовлен-
ные по старинным  рецептам рождественской 
кухни. Главным мероприятием кафедры стал 
так называемый «Кафедральник» (названный 
по аналогии с программой «Квартирник»). 
Свободная, непринужденная атмосфера меро-
приятия (творческие номера студентов и препо-
давателей, поэтические поединки, дегустация 
«литературных блюд», литературные игры и 
конкурсы) предполагает активную включен-
ность участников, особенно школьников, в 
студенческую жизнь и пробуждает интерес к 

филологии. Рефлексия школьников дает воз-
можность утверждать, что участие в подобного 
рода мероприятиях дает возможность приоб-
щиться к студенчеству, взглянуть на литературу 
под иным углом зрения, почувствовать себя ча-
стью филологического сообщества. 

Практика показывает, что старшеклассни-
ки активно включаются в профориентационные 
мероприятия, проводимые студенческой агит-
бригадой. Эффективность агитбригады объ-
ясняется следующими факторами: выезд в от-
даленные регионы края, контактная работа со 
слушателями, творческая атмосфера. Школьни-
ки легко вступают в коммуникацию со студен-
тами, продолжают общаться с ними в дальней-
шем в социальных сетях. 

Современная профориентационная работа 
не представляется возможной без социальных 
сетей. Так, преподаватели Лесосибирского пе-
дагогического института – филиала Сибирского 
федерального университета совместно со сту-
дентами ведут информирование будущих аби-
туриентов в Telegram-канале, во «ВКонтакте», 
«Одноклассниках». Одно из преимуществ соци-
альных сетей – обратная связь с подписчиками, 
широкая география участников. Активное при-
менение социальных сетей в профориентаци-
онной работе дает возможность осуществлять 
мониторинг посещаемости канала и активности 
его подписчиков. Это позволяет, в свою оче-
редь, корректировать дальнейшую профориен-
тационную работу. 

Таким образом, представленные формы 
были успешно апробированы и доказали свою 
эффективность. Большинство участников ме-
роприятий в настоящее время являются сту-
дентами Лесосибирского педагогического ин-
ститута – филиала Сибирского федерального 
университета. В процессе корректировки плана 
профориентационной работы педагогического 
вуза необходимо учитывать ресурс социальных 
сетей, неформальных тематических меропри-
ятий, контактной работы студентов и школь-
ников. 
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Ключевые слова и фразы: антикоррупционные установки и убеждения; сотрудники уголовно-
исполнительной системы; антикоррупционное мировоззрение; мировоззренческие антикоррупци-
онные позиции.

Аннотация: Цель данной статьи – актуализация проблемы формирования антикоррупционных 
убеждений и установок у сотрудников уголовно-исполнительной системы. Решение задачи осу-
ществляется на основе общенаучных методов анализа. В статье приводится определение и струк-
тура антикоррупционных убеждений и установок, способы их формирования в зависимости от 
степени выраженности рациональных и эмоциональных компонентов антикоррупционных уста-
новок.

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации указано, что корруп-
ция является одной из основных угроз государ-
ственной и общественной безопасности; в ней 
особое внимание обращается на необходимость 
формирования в обществе атмосферы непри-
емлемости коррупции как крайне негативно-
го социально-правового явления [1]. Важная 
часть государственной политики в сфере обра-
зования – формирование у обучающихся анти-
коррупционной установки. Особая роль в этом 
направлении отводится образовательным орга-
низациям высшего образования ФСИН России, 
ведь сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации приходится 
нередко сталкиваться с факторами, провоциру-
ющими совершение ими коррупционных право-
нарушений [2]. 

Установки можно охарактеризовать с 
психологической точки зрения как един-
ство познавательных, динамических и эмо-
циональных компонентов. Применительно к 
уголовно-испол нительной системе [3–6] уста-
новки есть закрепленные психические образы 
объективных компонентов профессиональной 
деятельности в их субъективном для сотрудни-

ка уголовно-исполнительной системы значении. 
Для формирования установок важно совмест-
ное развитие всех компонентов, причем для 
развития прочных мировоззренческих антикор-
рупционных позиций первостепенное значение 
имеют когнитивные составляющие. 

Мы считаем, что взаимосвязь когнитивных 
и эмоциональных компонентов может осущест-
вляться по двум направлениям. Эмоциональные 
компоненты определяются индивидуальными 
потребностями, в том числе интеллекту ально-
когнитивными. Последние проявляются в 
стремлении к познанию, к правильной ориен-
тации в профессиональной действительности, к 
формированию антикоррупционной позиции. 

Эмоциональные переживания, сопрово-
ждающие когнитивные процессы в области 
коррупционных проявлений, существенным 
образом зависят от наличия и удовлетворения 
когнитивных потребностей. Возникающие эмо-
циональные состояния, в свою очередь, влия-
ют на восприятие объекта в действительности, 
профессиональная деятельность предстает в 
новом свете в соответствии с вновь полученны-
ми знаниями, и то, что ранее не принималось во 
внимание, приобретает определенную ценность 
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или входит в зону риска возникновения корруп-
ционных проявлений. 

Решающее значение для ориентирующих и 
мотивирующих функций формирования анти-
коррупционной установки имеет согласован-
ность рациональных и эмоциональных компо-
нентов. Так, например, если какое-либо явление 
в профессиональной деятельности рационально 
оценивается сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы как прогрессивное, но при 
этом у них возникает личное неприязненное 
отношение к этому явлению, то собственное 
восприятие значимости такого профессиональ-
ного явления и усвоенная научная оценка резко 
расходятся. Такая ситуация ведет к потере аф-
фективной реакции и может привести к дезор-
ганизации поведения. Напротив, ориентация и 
переход к действию намного облегчаются, если 
рациональный и эмоциональный компонен-
ты активизируют одни и те же действия. Это 
и приводит к антикоррупционной позиции и 
формированию антикоррупционного мировоз-
зрения. 

На основании научных исследований мож-
но охарактеризовать два способа формирования 
антикоррупционных установок в зависимости 
от степени выраженности рациональных и эмо-
циональных компонентов [7]. 

1. Если отношения сотрудника уголовно- 
исполнительной системы к ситуации с воз-
можными коррупционными проявлениями не-
посредственно основывается на чувствах, а 
ценностное представление определяется глав-
ным образом его случайным повседневным 
опытом в этом направлении, эмоциональное 
отношение к коррупционным проявлениям ока-
зывается преобладающим. Отсутствие научно 
обоснованных личностно пережитых оценок и 
понимание необходимости действий в ситуации 
возможного возникновения коррупции объясня-
ется низким уровнем знания либо его формаль-
ным характером, что не позволяет использовать 
эти знания при оценке коррупционной ситуации 
и выработке необходимого решения. Сформи-

рованные таким образом антикоррупционные 
установки почти не осознаются и проявляются 
в негативных или позитивных эмоциях. Совпа-
дение такой антикоррупционной установки с 
объективными требованиями профессиональ-
ной деятельности по большей части случайно. 

2. Совпадение индивидуальных антикор-
рупционных установок и объективных оценок 
окружающего профессионального мира до-
стигается лишь в том случае, если когнитив-
ное содержание определяется полноценными 
научно -теоретическими знаниями в области 
антикоррупционного поведения, которые и обо-
сновывают субъективное отношение сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы к этим 
проявлениям. В этом случае эмоциональные 
переживания коррупционного события уже свя-
заны с его теоретико-понятийным осмыслением 
и рациональные и эмоциональные компоненты 
антикоррупционной установки образуют проч-
ное единство. 

Такие антикоррупционные установки вы-
зывают уверенность в правильности собствен-
ных оценок и обычно совпадают с объективны-
ми требованиями. Связанные с мировоззрением 
антикоррупционные установки называются ан-
тикоррупционными убеждениями. Такие убеж-
дения сотрудника уголовно-исполнительной 
системы проявляются в его отношении к явле-
ниям профессиональной действительности, ко-
торые имеют особую личностную значимость. 
В силу этого антикоррупционные убеждения 
образуют единство с субъективно значимыми 
антикоррупционными знаниями, что и связыва-
ет их с готовностью действовать в соответствии 
с антикоррупционным мировоззрением.

Подготовка сотрудников уголовно-испол-
нительной системы к профессиональной дея-
тельности предполагает формирование у них 
определенного антикоррупционного мировоз-
зрения и моральных принципов. И формиро-
вание у них устойчивых антикоррупционных 
установок, убеждений является неотъемлемой 
частью этого процесса.
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вершеннолетних; условия воспитания ребенка.

Аннотация: Защита прав и интересов детей включает в себя установленные законом формы 
и способы восстановления нарушенных прав ребенка, а также принятие мер по предотвращению 
таких нарушений. С точки зрения законодателя, защита прав несовершеннолетних представляет 
собой многогранную и полную охрану прав посредством правовых норм, находящихся в норма-
тивных актах практически всех отраслей российского права. Родители, государственные органы и 
законы РФ обязаны защищать не только те права детей, которые предусмотрены семейным зако-
нодательством, в частности, гл. 11 Семейного кодекса РФ, но и гражданские, административные и 
другие права.

Институт защиты прав несовершеннолет-
них в российском законодательстве включает 
в себя не только материальные, но и процессу-
альные нормы. Статьей 37 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(ГПК РФ) определяется, что права и законные 
интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет защищают в суде их законные пред-
ставители. Вместе с тем суд обязан привлечь к 
участию в таких делах и самих несовершенно-
летних, а также граждан, ограниченных в дее-
способности (ч. 3 ст. 37 ГПК РФ) [1].

В соответствии с федеральными законами 
по делам, возникающим из гражданских, тру-
довых, семейных, публичных и других правоот-
ношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет имеют право лично защищать в суде 
свои права и законные интересы. Даже в таких 
случаях суд вправе привлечь к участию их за-
конных представителей. Например, ребенок, 
достигший возраста 16 лет, может самостоя-
тельно обратиться в суд с заявлением об эман-
сипации; несовершеннолетняя мать, достигшая 

возраста 14 лет, вправе подать исковое заявле-
ние об установлении отцовства [4].

При осуществлении воспитания и защиты 
прав детей из неблагополучных семей следует 
учитывать, что родители не вправе представ-
лять интересы своих детей, если органом опеки 
и попечительства установлено, что между ин-
тересами родителей и детей имеются противо-
речия. Педагоги и воспитатели в таких случаях 
зачастую становятся заложниками ситуации. 
Однако закон дает для воспитателей и педа-
гогов четкое понимание, как действовать в по-
добных ситуациях, когда каждый родитель пы-
тается «потянуть покрывало» воспитания на 
себя. В случае разногласий между родителями 
и детьми орган опеки и попечительства обязан 
назначить представителя для защиты прав и ин-
тересов детей. Им может быть как родственник 
ребенка, так и работник органа опеки и попечи-
тельства. В этом проявляется значимая контро-
лирующая роль государственных органов.

Конечно, родительские права должны осу-
ществляться обоими родителями и не должны 
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противоречить интересам детей. Педагоги и 
воспитатели имеют самую непосредственную 
роль в этом процессе, помогая определить ме-
тоды воздействия на ребенка, в дополнение к 
семейному воспитанию. Все вопросы, касаю-
щиеся воспитания и образования детей, долж-
ны и могут решаться родителями по их взаим-
ному согласию исходя из интересов и с учетом 
мнения детей. Педагоги также принимают уча-
стие в этом процессе, предлагают методы вос-
питания во благо ребенка, так как суд учиты-
вает их профессиональное мнение. Не секрет, 
что для многих детей авторитет учителя, педа-
гога или воспитателя, непосредственно работа-
ющего с ребенком, имеет в некоторых случаях 
больший вес, чем родительский. На это влияют 
многие факторы, в частности, большее время-
провождение педагога с ребенком, а также при-
менение новых форм работы и воспитания.

Как уже исследовалось автором, на под-
ростков может оказывать влияние авторитет 
учителя и профориентационная работа. Про-
фессиональная ориентация позволяет систе-
матизировать знания о профессии, улучшить 
мотивацию обучения и в целом повысить об-
разовательные успехи и создать новую мотива-
цию в обучении [3].

Работа по профессиональной ориента-
ции в сфере юридических профессий повысит 
юридическую грамотность учеников и, самое 
важное, позволит преодолеть девиантное по-
ведение старшеклассников. Профориентация в 
сфере медицинской помощи позволит проявить 
лучшие качества детей, выработать бережное 
отношение к своему здоровью и окружающим, 
ориентировать себя на серьезный выбор про-
фессии и своего будущего. В любом случае, 
вне зависимости от направлений, профориен-
тационная работа позволяет выявить лучшие 
качества детей, мотивирует к размышлениям о 
совершенствовании своих знаний в выбранной 
области, а значит, повышает общеобразователь-
ный уровень детей, что напрямую ведет к сни-
жению административных правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними от недо-
статка знаний и избытка свободного времени.

Право на защиту родительских прав вклю-
чает защиту права на воспитание, образование 
ребенка, общение, получение информации о ре-
бенке и другие возможности общения. В то же 
время реализация большинства родительских 
прав невозможна без участия в воспитательном 
процессе педагогов и самого ребенка, замотиви-

рованного на свое благоприятное будущее. Роль 
общества и государства в этом процессе состо-
ит в создании условий и административного 
законодательства, максимально исключающих 
возможность совершения административных 
правонарушений среди несовершеннолетних, а 
также обеспечивающих защиту их здоровья и 
благополучного воспитания.

Одним из примеров, подчеркивающих роль 
законодателя в области воспитания и защиты 
здоровья несовершеннолетних, можно назвать 
работу российских парламентариев в сфере за-
прета на продажу несовершеннолетним табач-
ной продукции.

Как недавно сообщил член комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию кор-
рупции Бийсултан Хамзаев, «мы выступаем за 
то, чтобы были большие парламентские слу-
шания по вопросу законодательства о запрете 
вейпов. Мы рассчитываем, что это будет через 
полтора-два месяца. Последний раз в парламен-
те такого рода историю обсуждали 8 лет назад, 
когда в России принималось большое антита-
бачное законодательство. Такого уровня обсуж-
дений у законодателей страны не было давно. 
Необходимо последовательно разъяснять ту 
позицию, что сейчас в России огромное коли-
чество родителей требуют, чтобы вейпы были 
запрещены. Это смертельно опасно для детей». 
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пред-
ложил полностью запретить вейпы на террито-
рии России [5].

Так, согласно статье 22 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» каждый имеет право получить в доступ-
ной для него форме имеющуюся в медицинской 
организации информацию о состоянии своего 
здоровья, в том числе сведения о результатах 
медицинского обследования, наличии заболе-
вания, об установленном диагнозе и о прогнозе 
развития заболевания, методах оказания меди-
цинской помощи, связанном с ними риске, воз-
можных видах медицинского вмешательства, 
его последствиях и результатах оказания меди-
цинской помощи [2]. Недавние медицинские 
исследования выявили огромную угрозу здоро-
вью детей от употребления вейпов. 

Роспотребнадзор выявил ряд нарушений 
этой никотиносодержащей продукции. Так, в 
составе указанной продукции обнаружились 
вредные парфюмерные компоненты, чистящие 
средства, освежители воздуха и препарат про-
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тив чесоточных клещей. Однако на упаковке 
продукта эта информация не содержалась. По-
падание этих веществ в организм человека соз-
дает угрозу для здоровья, подчеркнули в ведом-
стве. На данный момент законом запрещается 
розничная торговля никотином или его произ-
водными, если концентрация никотина превы-
шает 20 мг/мл. 

Таким образом, административное законо-
дательство является действенным инструмен-
том, помогающим воспитанию и защите прав 
несовершеннолетних, особенно в ситуациях, 
когда педагоги и законные представители несо-
вершеннолетних не в силах преодолеть моду и 
доступность веществ, разрушающих здоровье 
детей.

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства 
Казанского (Приволжского) федерального университета «Приоритет 2030».
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение такой продуктивной формы профори-
ентационной работы в педагогическом вузе, как летняя научно-популярная школа. Такой фор-
мат создает условия для развития и формирования мотивации к научной деятельности в области 
лингвистики и литературоведения с учетом личностных интересов участников; способствует про-
фессиональному самоопределению как школьников, так и студентов. Проблема исследования об-
условлена необходимостью повышения имиджа педагога, в связи с чем возникает потребность в 
разработке новых форм профориентации в педагогическом вузе. В поисках решения обозначенной 
проблемы были решены следующие задачи: проанализирован и обобщен опыт профориентаци-
онной работы в Лесосибирском педагогическом институте – филиале Сибирского федерального 
университета; разработана программа Летней интенсивной научно-популярной школы «Логос» 
и определено содержание мероприятий. Гипотеза исследования основана на предположении, что 
разработанный формат мероприятия способствует развитию мотивационно-ценностной готовно-
сти школьников к выбору профессии и образовательно-профессионального маршрута, содействует 
формированию практической готовности студентов к будущей педагогической деятельности. При 
работе над статьей авторами были использованы метод анализа и метод обобщения. Практическая 
значимость статьи заключается в том, что предложенный опыт работы в сфере профориентации 
может быть использован в других образовательных учреждениях.

В настоящее время профориентацион-
ная работа требует создания условий для фор-
мирования интереса к профессии учителя, в 
связи с чем возникает необходимость в раз-
работке новых форм популяризации педаго-
гической деятельности в предметной области 
«Филология». Лесосибирский педагогический 
институт имеет определенный опыт в проф-
ориентационной сфере, направленный на попу-
ляризацию научных знаний в области лингви-
стики и литературоведения среди обучающихся 

с целью формирования научной картины мира 
школьника на основе личностно ориентиро-
ванного подхода. Кафедрой филологии и язы-
ковой коммуникации апробированы следую-
щие научно-популярные мероприятия: «Школа 
юного филолога», Региональная молодежная 
конференция «Чтения, посвященные памяти 
первого профессора Лесосибирского педин-
ститута А.И. Малютиной», Региональный мо-
лодежный научно-образовательный фестиваль 
«Ступени», Молодежный региональный форум 
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«Российское могущество прирастать будет Си-
бирью…», тематические мастер-классы [1]. По-
добные мероприятия способствуют увеличению 
количества мотивированных на педагогическую 
профессию абитуриентов. Продолжением этой 
системной работы является организация летней 
интенсивной научно-популярной школы «Ло-
гос». Школа формирует у обучающихся интерес 
к научной деятельности в сфере лингвистики и 
литературоведения; выявляет одаренных детей, 
склонных к гуманитарным наукам через специ-
ально организованные мероприятия; создает 
условия для активной пробы сил участников в 
научно-исследовательской деятельности; обе-
спечивает широкий диапазон научных пред-
ставлений в области лингвистики и литера-
туроведения; формирует профессиональную 
компетентность студентов в области популяри-
зации научных знаний среди школьников.

Организация работы школы предполага-
ет три этапа. Подготовительный этап вклю-
чает разработку программы и рассылку ин-
формационного письма в образовательные 
организации региона; формирование состава 
участников. Основной этап – проведение та-
ких мероприятий, как: научно-популярный 
«Лекторий» (лекции «От «гой еси» до «лола», 
«Русские богатыри vs супермены», «Знакомый 
незнакомый русский этикет»), интеллектуаль-

ные игры («Своя игра», «Где? Куда? Зачем? 
Откуда?»), мастер-классы («Секретный код 
стиха», «Загадки текста, или перевернутая че-
репаха»), лингвистические лаборатории («О 
чем не расскажут школьные учебники», «Линг-
вистический микроскоп»), веб-квесты («Линг-
вистический лабиринт», «Аз. Буки. Веди»), 
дискуссионная площадка «Эко_LOGOS». На 
заключительном этапе проводится итоговое 
мероприятие «Филологический Science Up», 
где участники школы представляют результа-
ты своих мини-исследований. Достоинством 
школы является интеграция академических и 
игровых форм. Кроме того, школьники имеют 
возможность узнать интересные сведения из 
истории языка, обсудить современные речевые 
проблемы, научиться интерпретировать произ-
ведения художественной литературы различ-
ных жанров. В этом случае будут эффективно 
формироваться коммуникативно-речевые уме-
ния в метапредметном аспекте (см. подробнее о 
метапредметности [2]).

Таким образом, предложенный формат 
мероприятия позволяет развивать мотиваци-
онно-ценностную готовность старшекласс-
ников к выбору профессии и образовательно-
профессио нального маршрута, содействовать 
развитию практической готовности студентов к 
будущей педагогической деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме. Вопросы семей-
ного воспитания, сотрудничество образовательных учреждений с родителями (законными пред-
ставителями), формы, подходы работы с семьями, повышение роли родительства в воспитании и 
развитии детей всегда привлекает внимание многих исследователей. Ведь от плодотворного и гра-
мотного сотрудничества родителей и школы зависит эффективность и результативность деятель-
ности образовательного учреждения и повышение статуса института семьи. Понимая важность 
вопроса, авторы в своей работе изучили теоретические аспекты воспитания и традиции. С целью 
выявления особенностей родительского подхода в воспитании современных детей проведен опрос 
среди родителей, анализ которого подробно представлен в содержании статьи. 

В условиях прогрессирования общества 
взгляды на традиции и воспитание детей в се-
мье изменились. Государственная политика уде-
ляет огромное внимание поддержке и помощи 
современной семье. Различные государствен-
ные программы поддержки института семьи 
дали толчок укреплению демографии страны. 
Следовательно, институт семьи претерпева-
ет фундаментальные изменения не только по 
структуре, но и по вопросам воспитательной 
функции. Для проведения плодотворной и эф-
фективной работы, укрепления взаимодействия 
образовательные организации как связующее 
звено в работе с родителями (законными пред-
ставителями) должны быть осведомлены о со-
стоянии и проблемах семей. Стиль семейной 
социализации связан с национальной культу-
рой, традициями, а в их рамках – с социальной 
принадлежностью и уровнем образования роди-
телей. Эти обстоятельства влияют на характер 
воспитания детей [3]. Оптимальная родитель-
ская позиция отвечает требованиям адекватно-
сти, гибкости и прогностичности. Адекватность 
родительской позиции представляется как по-
нимание родителями индивидуальности своего 
ребенка, видение происходящих в его душев-
ном мире изменений. Гибкость родительской 

позиции рассматривается как способность из-
менения воспитательных воздействий на ребен-
ка по ходу условий жизни семьи [1]. 

Как подчеркивают А.И. Маслова, Л.Е. Фор-
това, нельзя забывать о первостепенной роли 
семьи в построении фундамента духовности, 
нравственности учебных заведений, препода-
вателей, внеучебной работы, способствующих 
информационному просвещению молодежи [2].

С целью выявления вопросов воспитания в 
современных семьях, изучения их точки зрения 
по вопросам взаимодействия с образовательны-
ми учреждениями, для анализа особенностей 
отношения родителей с детьми мы провели 
данное исследование.

В нем принимали участие семьи сельского 
и городского социумов; всего 38 семей. Опрос-
ник содержал 19 вопросов. И в основном за-
трагивал вопросы семейного воспитания и тра-
диций.

Результаты данного опроса показали, что 
большинство родителей (женщин) – 44 % – яв-
ляются домохозяйками; равные доли (15 %) 
оказались занятыми в сфере образования и ус-
луг; помимо этого, есть самозанятые родители 
(сфера малого бизнеса – 13 %) и государствен-
ные служащие – 13 %. Можно смело предполо-
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жить, что многие женщины (44 %) осознанно 
подошли к вопросам воспитания детей и реши-
ли посвятить себя ведению домашнего хозяй-
ства, воспитанию и уходу за детьми.

Большая часть семей живут в сельском со-
циуме, их показатель составил 93 %, и малая 
часть проживают в городе (7 %).

В период опроса возраст родителей состав-
лял 30–40 (47 %) и 40–50 лет (43 %). Возраст 
молодых родителей 18–19 лет составил 10 % 
всех опрошенных. Следовательно, можно от-
метить вполне зрелый подход к вопросам роди-
тельства. 

По количеству детей в семье опрошенных 
родителей выявлено, что семей, имеющих 3–4 
детей, 57 %; 1–2 детей – 36 % и 5–6 детей – 
7 %. То есть из числа респондентов преоблада-
ют многодетные семьи.

Также мы выявили возраст детей в семье: 
наибольшее количество детей 4–8 лет – 45 %; 
15–17 лет – 17,5 %; 19–30 лет – 17 %; 0–1 года – 
8,5 %.

С целью выявления внутрисемейного от-
ношения мы задали вопрос о совместном про-
вождении свободного времени. К сожалению, 
большинство родителей не читают своим детям 
художественную литературу, их показатель со-
ставил 55 %, но доля родителей, которые все 
же читают книги своим детям равен 45 %. По-
казатель пропагандирующих чтение книги не 
сильно отличается от нечитающих, что только 
может радовать.

 Наибольшая часть опрошенных родителей 
(89 %) проводит свое время с детьми каждый ве-
чер, только на каникулах – 7 %, раз в неделю – 4 
%. В какой же форме проводят семейный досуг 
опрошенные родители? Совместным просмо-
тром фильмов занимаются 55 %, в настольные 
игры играют 26 %, читают книги и помогают в 
выполнении домашнего задания 3 % родителей. 
Выполнение домашнего задания трудно назвать 
семейным досугом, но, видимо, родители вос-
принимают эту занятость как совместное время-
препровождение с детьми или свободное время 
от ведения домашнего хозяйства.

Традиции в семье оказались разнообраз-
ными: отдых на природе (23 %), празднование 
дня рождения, Нового года (15 %), Дня Победы 
(8 %), ысыах (национального праздника якутов) 
(5 %), поход в музеи и театры (3 %); также име-
ются семьи, в которых нет традиций, их 15 %.

На вопрос об используемых методах воспи-
тания детей похвалу выделили 73 % опрошен-

ных, поощрение – 21 %, трудотерапию и кон-
троль – 3 % родителей.

Увлечения детей очень разнообразны: 
спортом занимаются 32 % детей, рисованием – 
20 %, в компьютерные игры играют 17 %, чте-
нием книг увлекаются 10 %, музыкой и рукоде-
лием – 5 %, учебой – 3 %; нет увлечений у 5 % 
детей. Оказалось, что даже в век инновацион-
ных технологий родители стараются прививать 
своим детям любовь к посещению театров и 
музеев, их 47 %, но присутствует процент ро-
дителей, которые этого не делают (39 %) и не 
стремятся к этому (14 %).

Что касается домашних обязанностей, то у 
детей они есть (93 %); в основном занимаются 
уборкой дома, прогулкой с домашним питом-
цем. Но, как оказалось, есть дети, у которых нет 
обязанностей, их показатель равен 7 %.

С целью выявления, насколько родители 
знают своих детей, их общение с сверстниками, 
мы задали вопрос «Как ваш ребенок чувствует 
себя в окружении сверстников?». На что полу-
чили такие ответы: многие дети чувствуют себя 
в окружении сверстников нормально (42 %), хо-
рошо (39 %), отлично (8 %), скованно (3 %), не 
знаю (8 %). Надо отметить, среди опрошенных 
есть родители, которые имеют проблемы в об-
щении с своими детьми, их 16 %, а не имеющих 
проблем в общении 84 %. По решению школь-
ных вопросов чаще всего родители обращаются 
к классному руководителю (97 %), к директо-
ру – 3 %. Большая часть опрошенных родите-
лей обращаются к классному руководителю по 
вопросам успеваемости (78 %), воспитания ре-
бенка (8 %), по организации школьного питания 
(3 %).

По результатам проведенного опроса мож-
но отметить, что большинство детей чувствуют 
себя комфортно в окружении своих однокласс-
ников (81 %), однако присутствует небольшой 
процент детей, которые чувствуют дискомфорт 
(19 %). Что касается именно проблемы «отцы 
и дети», то у современных родителей намного 
меньше дискуссий со своими детьми (84 %), 
однако присутствует процент опрошенных ро-
дителей, у которых есть проблемы со своими 
детьми (16 %). Способы решения проблем в 
виде беседы выделили 50 % опрошенных, об-
ращения к психологу – 35 %, наказания – 15 % 
и др.

Итак, мы пришли к выводу, что семей-
ное воспитание и традиции являются высшей 
ценностью общества. Чем крепче тыл в се-
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мье, тем будет крепче тыл в будущем для ре-
бенка. На данный период развития общества 
родители стремятся к достойному воспитанию 
своего ребенка. Прививают детям культур-
ные ценности, уважение к труду окружающих 
путем приучения ребенка к домашним обя-
занностям. Но надо отметить, что глобаль-
ные перемены в стране диктуют изменения 

в форме работы образовательных учрежде-
ний с родителями (законными представите-
лями) и в их поиске. Вопросы семейного вос-
питания, сотрудничества образовательных 
учреждений с родителями всегда были актуаль-
ны, но формы работы должны интегрировать-
ся и меняться на основе меняющихся условий 
современности.
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование актуальных вопросов оптимизации 
современной методики обучения пониманию незнакомого аутентичного текста студентами вузов 
нелингвистического профиля. Для достижения указанной цели необходимо решить ряд следую-
щих задач. Во-первых, рассмотреть понятие «интенсификация обучающего процесса». Во-вторых, 
изучить возможности оптимизации методики обучения пониманию текстов на иностранном языке. 
В-третьих, предложить некоторые приемы методики обучения пониманию аутентичных текстов. 
В соответствии с целью и задачами исследования были определены следующие методы: метод те-
оретического анализа педагогической и лингводидактической литературы и иных теоретических 
материалов по теме исследования, метод сравнительного анализа, опрос обучающихся. В резуль-
тате исследования гипотетически установлено, что использование данной методики будет способ-
ствовать повышению качества обученности студентов-нефилологов. 

Исходя из практического опыта, мы приш-
ли к выводу, что современный обучающий про-
цесс в области иностранных языков в вузах 
нелингвистического профиля нуждается в со-
вершенствовании. Необходимы иные подходы 
и методики организации обучения всем видам 
речевой деятельности, а также аспектам изучае-
мого языка. Процесс обучения должен быть, не-
сомненно, интенсифицирован.

Интенсификация обучающего процесса 
по иностранному языку предполагает учет не-
скольких важных моментов. Во-первых, это 
улучшение качества преподавания дисциплины. 

При этом важно понимать, что иностран-
ный язык как дисциплина в неязыковых вузах – 
предмет не основной и зачастую не представля-
ющий интереса для студентов. Научить владеть 
иноязычной коммуникативной компетенцией на 

достаточном уровне для эффективной в опреде-
ленных пределах коммуникации (ограниченной 
профессиональными задачами) – это цель, к ко-
торой необходимо стремиться. 

В данной связи целесообразно пересмо-
треть приемы, технологии и средства подго-
товки будущих специалистов-нефилологов в 
области иностранных языков. Речь идет о реа-
лизации различных подходов к обучению ино-
странному языку, что коррелирует с идеей 
полипарадигмальности, постулирующей необ-
ходимость разработки и внедрения результатив-
ных методик обучения [1, с. 2–9].

Во-вторых, представляется целесообраз-
ным в некотором роде переосмыслить роль 
самоподготовки, самоорганизации и самооце-
нивания деятельности обучающихся в процес-
се овладения иноязычными компетенциями 
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[3, с. 101–105]. 
Исходя из сказанного выше, мы предла-

гаем оптимизировать методику обучения, в 
частности, такому важному виду речевой дея-
тельности, как чтение. Роль чтения в процессе 
обучения в неязыковом вузе – ключевая. Пони-
мать текст на иностранном языке – задача не-
простая, а понимать неподготовленный незна-
комый аутентичный текст – тем более. Обучить 
студентов оперативно извлекать актуальную ин-
формацию из текста, понимая при этом смысл 
читаемого – цель декларируемой оптимизации 
методики.

Современное чтение в нашем понимании – 
это поиск нужной и актуальной информации, 
ее анализ и интерпретация, быстрое понимание 
основной информации, а следовательно – вы-
страивание «картинки» текста, его смысла. 

В большинстве случаев традиционное обу-
чение чтению в неязыковых вузах – это обуче-
ние выразительному чтению вслух. При таком 
подходе к обучению студенты не понимают 
смысла читаемого, а лишь акцентируют вни-
мание на формальной стороне (лингвофоноло-
гической). Классические приемы данной мето-
дики – перевод (часто пословный) и ответы на 
вопросы после чтения. Следовательно, чтение 
представляет собой не активный, а пассивный 
процесс дословного извлечения иногда нужной, 
а нередко и не представляющей актуальности 
информации.

Оптимизационная методика – методика, 
позволяющая преподавателю минимизировать 
ресурсы (психологические, технологические и 
пр.) на обучение чтению студентов, владеющих 
иностранным языком на недостаточном для эф-
фективной коммуникации уровне. Иными сло-
вами, эффективнее обучать с минимальными за-
тратами времени, средств и пр.

Задача оптимизации методики – так скон-
струировать обучающий процесс, чтобы чте-
ние текстов было направлено на извлечение 
и понимание только актуальной информации. 
Студенты должны научиться работать с текста-
ми в самом широком смысле слова, а обучение 
пониманию при чтении – это познавательный, 
интересный, разноплановый процесс. Задача 
преподавателя – предложить разработанную 
авторскую методику обучения пониманию ино-
язычных текстов, тем самым способствовать 
эффективному развитию компетенции в чтении 

иноязычных аутентичных текстов.
В чем заключаются некоторые особенности 

данной методики? 
1. Работа с подготовительными текста-

ми на начальном этапе обучения пониманию 
текстов. Это необходимый этап, поскольку, как 
показывает опыт, студенты не готовы к чтению 
подлинных аутентичных текстов на изучаемом 
языке в нелингвистическом вузе. Подготови-
тельные тексты – это часто те же самые аутен-
тичные тексты, но в упрощенном варианте, то 
есть учитывающие языковые, психологические 
и социокультурные трудности восприятия ин-
формации при чтении. 

Преподаватель предлагает определенные 
и конкретные приемы работы с текстом, тем 
самым подготавливая студентов к дальнейшей 
самостоятельной работе с уже аутентичными 
текстами. В качестве примеров указанных при-
емов можно отметить: анализ социокультурных 
фактов, поиск лингвострановедческой лексики, 
работа с заголовком текста, аналитическое рас-
смотрение лексико-грамматической структуры 
текстов и пр.

2. Работа с незнакомыми аутентичными 
текстами на более продвинутом этапе. Как 
мы полагаем, для эффективного обучения не-
обходимо перейти на второй этап, предлагая 
вниманию обучающихся подлинные аутентич-
ные незнакомые тексты. Студенты приступают 
к чтению текстов на изучаемом языке, освоив в 
должной мере приемы работы на предыдущем 
этапе. 

Второй этап предполагает развитие уме-
ний обучающихся понимать незнакомый аутен-
тичный текст. Преподаватель использует такие 
приемы работы с текстом, как наводящие во-
просы, формулировка собственной точки зре-
ния обучающихся, оценка событий, фактов, 
явлений, а также сопоставление фактов и выде-
ление ключевых идей, событий в тексте.

Также следует отметить важность твор-
ческого подхода к организации процесса об-
учения. Например, использование приемов 
групповой и парной работы, всевозможных 
синквейнов, интеллектуальных викторин  и бат-
лов, мозгового штурма, мини-кейсов, заданий- 
пазлов и пр. способствует некоторой мотивации 
обучающихся, позволяет создавать позитивный 
настрой к овладению иноязычной коммуника-
тивной компетенцией [2, с. 117–121]. 
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Ключевые слова и фразы: тренер-преподаватель; «Локобаскет»; Детская баскетбольная лига 
«СЕВЕР»; соревнования; баскетбол; юные баскетболисты.

Аннотация: В данной работе мы постарались определить и сравнить качество организации 
проведения различных соревнований по баскетболу среди детей школьного возраста, которые про-
водились в Республике Карелия в текущем столетии.

Целью статьи является определение качества проводимых соревнований в Республике Каре-
лия в текущем столетии среди детей и подростков, а также их значимость для спортсменов и тре-
неров. 

Основной задачей данной работы является: проведение сравнительного анализа и определе-
ние лучшего спортивного мероприятия по баскетболу из тех, которые проводились и проводятся с 
2000 г. по настоящее время.

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы, изучение архивных данных, общение с тренерами-преподавателями и опытными игро-
ками.

Результат исследования: определено самое лучшее и качественное мероприятие по баскетбо-
лу, которое проводилось среди детей школьного возраста в текущем столетии, учитывая мнения 
тренеров-преподавателей и организаторов турниров.

В данной работе мы постарались сравнить 
качество организации проводимых соревнова-
ний по баскетболу среди детей школьного воз-
раста в Республике Карелия с 2000-х гг. с двумя 
новыми мероприятиями, которые сравнитель-
но недавно появились в нашей республике; это 
«Локобаскет – Школьная лига» (далее по тек-
сту – «Локобаскет») и Детская баскетбольная 
лига (ДБЛ) «СЕВЕР».

Турнир «Локобаскет – Школьная лига» 
в России впервые проводился в 2006 г. 
профессио нальным клубом из Краснодара 
«Локо мотив-Кубань», в котором участвовали 
школьники 9–11-х классов общеобразователь-
ных школ. Компания «Российские железные до-
роги» с первых дней поддержала проект «Локо-
баскет», в этой связи турнир с каждым сезоном 
охватывал все большее количество участников 

в нашей стране.
Республика Карелия впервые приняла уча-

стие в лиге «Локобаскет» только в сезоне 2020–
2021 гг. Этого события четырнадцать лет ждали 
карельские школьники. В Республику Карелия 
этот замечательный проект пришел благодаря 
инициативе учителя физкультуры школы города 
Кондопоги Зяблова Сергея Александровича, и в 
сезоне 2020–2021 гг. под его руководством уже 
21 команда боролась за победу в региональном 
турнире. На первом этапе для участия в лиге 
«Локобаскет» любому учителю физкультуры 
республики требуется только одно – своевре-
менно подать заявку организаторам соревно-
ваний.

В 2007 г. в Пермском крае был запущен 
проект «Чемпионат Школьной баскетбольной 
лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ» (далее по тек-
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сту – «КЭС-БАСКЕТ»). Лига была предназначе-
на, так же, как и «Локобаскет», для школьников 
9–11 классов, тем самым в России появилось 
соперничество двух школьных лиг. По проше-
ствии 12 лет, а именно перед началом сезона 
2019–2020 гг., организаторами было принято 
очень мудрое решение: «Локобаскет» прово-
дить только среди учащихся 7–9 классов обще-
образовательных организаций. Столь грамотное 
решение принесло сразу несколько положитель-
ных результатов:

1. «Локобаскет» стал охватывать только 
юношей и девушек 7–9 классов, которым ранее 
играть среди старшеклассников 10–11 классов 
было практически невозможно.

2. В связи с тем, что большое количе-
ство школьников после 9-го класса поступа-
ет в средние специальные заведения, многие 
школы, особенно сельские, просто-напросто не 
могли набрать полноценную команду, следо-
вательно, вообще не играли в таких грандиоз-
ных соревнованиях. Трудно представить, какое 
количество детей не участвовали в лиге и не 
занимались бы баскетболом, если бы не появи-
лось вышеуказанное решение.

3. Многим родителям не под силу финан-
сировать участие своих детей сразу в двух ли-
гах, да и расписание игр двух школьных лиг 
зачастую совпадало, вследствие чего уменьша-
лось количество участвующих команд. 

Уровень организации лиги «Локобаскет» 
мы определяли по следующим критериям: вы-
бор места проведения соревнований, непосред-

ственное проведение мероприятия (количество 
участников, призы и т.д.), размещение и пита-
ние участников соревнований за счет проводя-
щей организации. 

Стоит отметить, что только за участие в 
лиге «Локобаскет» организаторы турнира на-
граждают каждую школу, подавшую заявку в 
установленный срок и принявшую участие в 
муниципальном этапе, комплектом баскетболь-
ных мячей, а в финальной части II этапа лиги 
«Локобаскет» коллективы награждаются ком-
плектом баскетбольной формы.

В 2019 г. молодыми тренерами Константи-
ном Номановым и Алексеем Березиным в сто-
лице Республики Карелия – городе Петрозавод-
ске – был организован регулярный чемпионат 
детской лиги «СЕВЕР» для мальчиков вось-
милетнего возраста и старше. Детская баскет-
больная лига «СЕВЕР» – это совместный про-
ект баскетбольного клуба «Карелия-ЮНИОР» 
и Федерации баскетбола Республики Карелия и 
первый в истории регионов Северо-Запада чем-
пионат, который объединил детские команды по 
баскетболу из многих городов нашей страны. 

Но, к сожалению, турнир ДБЛ проводит-
ся только среди мальчиков, и, несмотря на это, 
ДБЛ опережает по оценке организации «Локо-
баскет» на 5 баллов. Так как, кроме игр, на ДБЛ 
проводятся баскетбольные конкурсы, награж-
дения лучших игроков команд после каждого 
тура, ведутся трансляции матчей и статисти-
ка игр, определяются символические сборные 
ДБЛ, берутся интервью с игроками, оформля-

Таблица 1. Оценка организации «Локобаскет»

Место проведения Проведение соревнований Пита-
ние, 

прожи-
вание

ИтогМеста 
для зри-

телей

Транс-
ляция

Статис-
тика Судьи

Коли-
чество 
команд

Юноши Девуш-
ки

Конкур-
сы

Награж-
дение

1 1 – 1 12 5 5 – 2 – 27

Таблица 2. Оценка организации ДБЛ

Место проведения Проведение соревнований Пита-
ние, 

прожи-
вание

ИтогМеста 
для зри-

телей

Транс-
ляция

Стати-
стика Судьи

Коли-
чество 
команд

Юноши Девуш-
ки

Кон-
курсы

Награж-
дение

1 1 1 1 16 5 – 5 2 – 32
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ются яркие фотоотчеты и видеосюжеты отдель-
ных туров, а самое главное – награждаются все 
участники ДБЛ!

Делая выводы, можно отметить, что уро-
вень организации ДБЛ, несмотря на свой 
«молодой возраст», оказался выше всех тур-
ниров, кроме республиканского фестиваля 
мини-баскет бола Республики Карелия, который 
проводится с 1989 г. по сегодняшний день. 

Но самое главное, что в карельском баскет-
боле выстроилась последовательная возрастная 
«цепочка» детских соревнований: ДБЛ (8–10 

лет), фестиваль мини-баскетбола (11–12 лет), 
«Локобаскет» (7–9 классы), «КЭС-БАСКЕТ» 
(10–11 классы). В каждом звене должен быть 
насыщенный календарь соревнований, ведь 
лишь в таком случае можно достичь необхо-
димого результата, и чем больше школьных 
команд в Карелии будут участвовать в выше-
указанных турнирах, тем активнее будет раз-
виваться баскетбол в нашей республике. В 
противном случае, без соревновательной дея-
тельности, интерес занимающихся баскетболом 
детей будет угасать.
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профессио нальная деятельность; педагогические условия.

Аннотация: Цель статьи – обоснование роли педагогических условий в формировании готов-
ности бакалавров к профессиональной деятельности в области техносферной безопасности. За-
дачи исследования: выполнить анализ основных понятий; определить педагогические условия, 
способствующие реализации модели формирования готовности бакалавров к профессиональной 
деятельности в области техносферной безопасности; обосновать предложенные педагогические 
условия и их роль в формировании готовности бакалавров к профессиональной деятельности в 
области техносферной безопасности. 

Гипотеза исследования основана на том, что предложенные педагогические условия будут 
способствовать результативному формированию готовности бакалавров в области техносферной 
безопасности к будущей профессиональной деятельности. Методы исследования: теоретические – 
анализ литературных источников; эмпирические – анализ, сравнения, обобщение. Результаты ис-
следования: определены и обоснованы педагогические условия, направленные на формирование 
готовности бакалавров в сфере техносферной безопасности к профессиональной деятельности.

Формирование готовности бакалавров к 
осуществлению профессиональной деятельно-
сти в области техносферной безопасности мо-
жет быть результативным при конкретных педа-
гогических условиях [10].

Согласно С.И. Ожегову, понятие «усло-
вие» рассматривается как «обстоятельство, от 
которого что-то зависит; требования, которые 
выдвигаются к одной из договаривающихся 
сторон; устная или письменная сделка, догово-
ренность о чем-либо; обстоятельства, при кото-
рых что-то осуществляется» [5, с. 62]. 

По мнению В.А. Сластенина, педагогиче-
ские условия – это совокупность мероприятий, 
направленных на повышение эффективности 
педагогической деятельности [7]. Под педагоги-
ческими условиями подразумевается совокуп-
ность объективных и субъективных факторов, 
необходимых для обеспечения эффективного 

функционирования таких компонентов педаго-
гической системы, как содержание, организа-
ционные формы, методы и технологии обуче-
ния [4]. 

При определении педагогических усло-
вий мы исходили из задач исследования и со-
держания модели формирования готовности 
бакалавров в области техносферной безопас-
ности в цифровой среде, которые должны вза-
имодействовать между собой и дополнять друг 
друга. К таким педагогическим условиям мы 
отнесли: положительную мотивацию обучаю-
щихся к предстоящей учебной деятельности; 
создание оптимального медиапространства для 
расширения поля профессиональных действий; 
обучение в системе субъект-субъективного вза-
имодействия на основе сотворчества и сотруд-
ничества. 

Первым педагогическим условием являет-
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ся формирование положительной мотивации 
обучающихся к осуществлению предстоящей 
учебной деятельности. Основываясь на резуль-
татах исследований Б. Ананьева, А.Н. Леонтье-
ва, А. Маслоу, С.Я. Рубенштейна, Х. Хенхаузе-
ра, П. Якобсона и др., выявлено, что мотивация 
является одной из фундаментальных проблем 
психологии личности, способствующих стиму-
лированию различного рода действий.

Понятие «мотивация» исследуется в раз-
личных аспектах, а поэтому и трактуется по-
разному. В психолого-педагогических науках 
мотивация – это совокупность различных по-
буждений, мотивов, потребностей, интересов, 
стремлений, целей, увлечений, мотивационных 
установок или идеалов [6, с. 328]; свойство, 
компонент, качество личности, которые включа-
ют в себя все виды мотивов, интересов, целей, 
установок [3].

По мнению А.Н. Леонтьева, соотношение 
мотивов, потребностей, интересов и целей соз-
дает личностный потенциал любой деятельно-
сти [2].

Для формирования положительной мотива-
ции обучающихся важную роль играют коллек-
тивные формы учебной деятельности, направ-
ленные на интенсификацию учебного процесса, 
способствующие вовлечению обучающихся в 
активную творческую работу, которая стано-
вится их потребностью и приобретает для них 
познавательную ценность. Не менее значимым 
аспектом формирования положительной мо-
тивации обучающихся является качественный 
и объективный анализ результатов их учебно-
позна вательной деятельности, способствующий 
формированию самооценки и рефлексии обуча-
ющимися выполненных действий.

Результативность формирования готовно-
сти бакалавров к профессиональной деятель-
ности в области техносферной безопасности 
зависит от конкретного мотива и определяется 
конкретной целью. В педагогике обоснованы 
специфические методы, направленные на фор-
мирование положительных мотивов, стимули-
рующих активную деятельность личности. К 
методам стимулирования познавательной дея-
тельности относятся: методы формирования по-
знавательного интереса; методы стимулирова-
ния обязанностей и ответственности в процессе 
обучения. То есть формирование устойчивых 
интересов к процессу обучения является од-
ним из методов развития мотивационной сферы 

личности обучающихся. Реализация данного 
педагогического условия способствует удовлет-
ворению личностных потребностей бакалавров 
в области техносферной безопасности, необхо-
димых для результативного осуществления бу-
дущей профессиональной деятельности.

Создание оптимального медиапростран-
ства для расширения поля профессиональных 
действий является следующим педагогиче-
ским условием. Под media education (от лат. 
media – средства) подразумевается направление 
в педагогике, выступающее за изучение зако-
номерностей массовой коммуникации (теле-
видения, видео и др.). Понятие «мультимедиа» 
в различных источниках рассматривается как 
множество средств. Мультимедиа, по мнению 
А.В. Смирнова, – это система современных 
программных средств, позволяющих работать 
в интерактивном режиме с текстом, графикой, 
звуком и изображением в едином комплексе. С 
целью достижения эффективного восприятия 
учебной информации используются различные 
виды ее представления, такие как текст, звук, 
мультипликация, видеоизображения, простран-
ственное моделирование. Такое объединение 
средств обучения, по мнению ученого, обеспе-
чивает качественно новый уровень восприятия 
информации, где обучающийся не просто пас-
сивно созерцает, но и активно участвует в про-
исходящем [8]. 

Практикой доказано, что применение муль-
тимедиа позволяет осуществлять последова-
тельную демонстрацию различных процессов, 
явлений, действий, регулирование скорости 
представления информации, диалоговое обще-
ние в процессе обсуждения важных действий, 
сложных технологических процессов. Счита-
ется, что чем больше анализаторов задейство-
вано в восприятии учебной информации, тем 
результативнее она будет запоминаться обучаю-
щимися. При этом необходимо учитывать и тот 
факт, что у разных людей может доминировать 
тот или иной анализатор, который позволяет 
лучше воспринимать окружающий мир. Следо-
вательно, можно констатировать, что мультиме-
диа является разновидностью педагогической 
технологии, направленной на развитие у обуча-
ющихся наглядно-образного, аналитического, 
творческого, технологического и критического 
мышления.

К преимуществам мультимедийных техно-
логий можно отнести:
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– использование цветной графики, анима-
ции, звукового сопровождения, гипертекста;

– возможность постоянного обновления 
мультимедийного сопровождения;

– использование различных форм мульти-
медиа для самостоятельного усвоения теорети-
ческих знаний;

– решение проблемных ситуаций и задач 
на основе демонстрации отдельных фрагмен-
тов, связанных с анализом технологии выпол-
нения конкретных действий, предложенных в 
виде анимации;

– использование научных исследований в 
виде гиперссылок при сравнении, обобщении и 
систематизации информатизации, формулиро-
вании общих выводов.

Применение мультимедиа в учебном про-
цессе позволяет сочетать вербальную и на-
глядно-чувственную информацию, которая 
способствует активизации познавательной дея-
тельности обучающихся и созданию условий, 
реализации творческого подхода в решении не-
стандартных задач.

Обучение в системе субъект-субъектного 
взаимодействия на основе сотворчества и со-
трудничества является следующим педагогиче-
ским условием формирования готовности ба-
калавров к профессиональной деятельности в 
области техносферной безопасности.

Под «субъектом» подразумевается актив-
но действующая, познающая, обладающая со-
знанием личность обучающегося, способная к 
принятию решений, оценке последствий своего 
поведения, самоизменяться и самосовершен-
ствоваться, определять перспективы своей дея-
тельности [6, с. 562]. Субъект педагогической 
деятельности – это интегративно определенный 
способ самодетерминации, самоорганизации и 
саморегулирования педагогом собственной пе-
дагогической деятельности [3]. 

Субъектом педагогической деятельности, в 
том числе и в высшей школе, является педагог, 
который имеет профессиональную сознатель-
ность, саморефлексию, саморегуляцию своей 
педагогической деятельности, творческую на-
правленность в формировании и совершен-
ствовании личностных и профессиональных 
качеств, систему профессионально-педагоги-
ческих знаний, умений, ценностей [9].

С позиции нашего исследования, субъектом 
педагогической деятельности является препода-
ватель технических дисциплин, который харак-

теризуется следующими показателями:
– обладает сознательной практической и 

познавательной активностью, направленной на 
обучающихся;

– является специалистом в сфере педаго-
гической деятельности, имеющим развитое со-
знание, самосознание, рефлексию, способным 
действовать сознательно и целенаправленно, 
проявлять творческую инициативу;

– является активным участником педаго-
гического диалога в процессе общения, педаго-
гического субъект-субъектного взаимодействия. 

Согласно педагогической энциклопедии 
субъект-субъектное взаимодействие рассма-
тривается как межличностное педагогическое 
взаимодействие, реализуемое в равноправном 
партнерстве обучающегося и педагога, которое 
характеризует готовность субъектов к взаимо-
пониманию и взаимоуважению в процессе про-
фессионального общения и деятельности [6]. 

В учебном процессе объективно су-
ществуют следующие системы субъект-
ных отношений: «педагог – обучающийся», 
«педагог – ученический коллектив», «педа-
гог – родители», – которые реализуются в про-
цессе общения и коммуникации. Педагогиче-
ское общение, по мнению А.Н. Леонтьева, – это 
профессиональное общение педагога с обуча-
ющимися как в процессе учебных занятий, так 
и во внеурочной деятельности, направленное 
на создание благоприятного психологического 
климата и отношений в процессе обучения и 
воспитания [2]. В процессе общения личность 
раскрывает для себя и других людей свои ка-
чества, способности, знания и умения, усваи-
вает опыт, нормы поведения, способы деятель-
ности и при этом развивается как личность в 
целом. 

Так как педагогическое общение являет-
ся важным компонентом учебного процесса, 
то, по мнению В.А. Кан-Калика, к нему вы-
двигаются и определенные социально-педа-
гогические требования, в том числе: наличие 
психологического контакта с аудиторией и обе-
спечение процесса передачи учебной информа-
ции; предусмотрение в процессе учебных за-
нятий элементов бесед на основе постановки 
различного рода вопросов; создание ситуаций 
для размышления; логическое чередование фак-
тов и обобщений; управление познавательной 
деятельностью обучающихся через педагоги-
ческое общение; единство диалога и личност-
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ных аспектов в процессе взаимодействия и их 
влияние на самовыражение личности педагога, 
что повышает эффективность учебной рабо-
ты; педагогическая целесообразность системы 
взаимодействий, которые складываются между 
субъектами учебного процесса [1, с. 41–45; 4]. 

Взаимодействие субъектов обучения опре-
деляется основными целями деятельности пре-
подавателя по: организации и управлению про-
цессом овладения обучающимися системой 
знаний, умений и навыков; управлению про-

цессом обучения с целью развития профессио-
нальных качеств обучающихся; формированию 
творческой активности к решению проблемных 
задач и ситуаций в области техносферной без-
опасности.

Таким образом, реализация в учебном про-
цессе высшей школы вышеизложенных педаго-
гических условий направлена на результатив-
ность формирования готовности бакалавров к 
профессиональной деятельности в области тех-
носферной безопасности.
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Аннотация: Введение в СССР комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обусловлено не-
обходимостью со стороны государства комплексной подготовки населения к защите Отечества. 
Целью данной статьи является историко-логический анализ содержания и методических рекомен-
даций по выполнению военно-прикладных испытаний комплекса ГТО в соответствии с утверж-
денным положением о значке «Готов к труду и обороне» от 11 марта 1931 г. Проанализированы и 
описаны методические рекомендации к выполнению таких испытаний, как: поднимание на плечо 
патронного ящика и передвижение с ним, плавание в одежде, плавание с винтовкой за плечами, 
плавание с гранатой, военизированный поход, продвижение в противогазе на 1 км. В рамках сдачи 
представленных военно-прикладных испытаний рассмотрен ряд теоретических вопросов, необхо-
димых для успешной сдачи нормативов комплекса.

Актуальность данного исследования обу-
словлена вызовами нашего времени, напряжен-
ной военно-политической обстановкой в стра-
не, увеличением количества «недружественных 
государств» [2], что обуславливает необходи-
мость изменения направленности Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в 
процессе его реализации с оздоровительной на 
военно -прикладную.

Следует отметить, что в настоящее время 
в научно-методической литературе недостаточ-
но полно отражен комплекс ГТО довоенного 
образца, его содержание, нормативные требо-
вания и методические рекомендации к выпол-
нению испытаний, в связи с чем целью данной 
работы является анализ и описание ряда ис-
пытаний довоенного комплекса ГТО, которые 
носят наиболее ярко выраженную военно-
приклад ную направленность, но, к сожалению, 
не сохранились на современном этапе функцио-
нирования ВФСК ГТО. Методы исследования: 
историко-логический анализ и синтез.

Анализ комплекса ГТО образца 1931 г. нач-

нем с испытания «поднимание на плечо патрон-
ного ящика (4 раза) и передвижение с ним на 50 
м (для мужчин)». Согласно положению о значке 
«Готов к труду и обороне» от 11 марта 1931 г. 
[7], испытание проводилось на ровном участке 
земли длиной 25 или 50 м. При отсутствии ар-
мейского патронного ящика допускалось само-
стоятельное изготовление деревянного ящика 
размером: длина – 43 см, ширина – 35 см, вы-
сота – 14 см. Вес изготовленного ящика – 32 кг.

Участнику испытания сначала требовалось 
поднять ящик с земли на плечо любым спосо-
бом, без посторонней помощи, затем аккурат-
но опустить его на землю (4 повтора). После 
четвертого поднимания, не опуская ящик на 
землю, испытуемый шел или бежал с ним до 
50 -метровой границы, затем останавливался и 
осторожно (без броска) опускал ящик на землю. 
Останавливаться или отдыхать во время под-
ниманий или на пути не разрешалось. При не-
соблюдении данных условий испытание счита-
лось невыполненным [7].

Испытание «плавание в одежде»: для про-
ведения испытаний по плаванию (в одежде, 
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с винтовкой или гранатой) преимущественно 
использовались те условия, которые имелись 
в районе проведения испытаний (река, озеро, 
пруд, море и т.д.), причем испытания могли 
проводиться как на специально оборудованной 
водной станции, так и без всякого специально-
го оборудования. Единственное условие для 
проведения испытания – тихое течение (если 
это река) и отсутствие волн (если испытания 
выполнялись на море). При проведении испы-
тания «плавание в одежде» скорость не учи-
тывается. Требования к участнику – проплыть 
дистанцию в 50 м любым способом. Костюм 
для женщин и мужчин одинаковый: рубашка с 
длинным рукавом, которые не разрешалось за-
сучивать, и длинные (до голеностопного суста-
ва) брюки. Плавание производилось без обуви и 
головного убора [4].

Испытание «плавание с винтовкой за пле-
чами» производится на дистанциях 50 м для 
мужчин и 25 м для женщин, без специального 
костюма и учета времени. Старт происходит с 
воды, преодоление дистанции разрешается лю-
бым способом плавания. Погружение винтовки 
в воду допускается [4].

Испытание «плавание с гранатой» произво-
дилось на дистанциях 50 м для мужчин и 25 м 
для женщин, без учета времени и специальных 
костюмов. Старт происходил с воды, преодоле-
ние дистанции разрешалось любым способом 
плавания, граната на протяжении всей дистан-
ции не должна касаться воды и должна быть до-
ставлена к финишу сухой [7].

«Военизированный поход» (для мужчин 
15 км, для женщин 5 км) совершался с нагруз-
кой для мужчин: винтовка, шинель или пальто 
и вещевая сумка весом 12 кг. При отсутствии 
винтовки – вещевая сумка весом 16 кг. Путь 
следования должен был проходить по ровной 
местности, шоссе или грунтовой дороге. На-
грузка для женщин: сумка Красного креста или 
вещевая весом 8 кг. К особым условиям данно-
го испытания следует отнести то, что часть дис-
танции необходимо было пройти по вспаханной 
земле (2 км для мужчин и 500 м для женщин).

«Продвижение в противогазе на 1 км»: от 
испытуемого требовалось правильно надеть 
противогаз и пройти в нем расстояние в 1 км. 
Профиль местности – ровный. Передвигаться 
можно шагом или бегом. Время пребывания в 
противогазе не учитывается [7].

Но этим прикладность и военная направ-
ленность комплекса ГТО не ограничивается 
[1; 3; 5; 6]. Для получения знака отличия ком-
плекса ГТО I ступени 1931 г. необходимо было 
иметь ряд теоретических знаний и сдать по ним 
зачеты: военно-политические знания (общие 
сведения об устройстве вооруженных сил, ос-
новы военной дисциплины, понятие о карауль-
ной службе, типы самолетов, средства проти-
вовоздушной обороны, типы артиллерийских 
снарядов и орудий, типы танков и бронемашин, 
их характеристика и т.д.); доврачебная помощь 
и санминимум (практическая проверка по са-
мопомощи и взаимопомощи в бою, помощь 
при отравлении химическими веществами, ги-
гиена похода, подготовка к походу, распреде-
ление груза, подгонка снаряжения, требования 
к переходам в жару или мороз и т.д.); основы 
строевой подготовки; знание основ топогра-
фии и туризма (чтение планов и карт крупно-
го масштаба, ориентирование на местности по 
компасу, солнцу и подручным предметам, опре-
деление расстояния до предмета (до 800 м) с 
погрешностью не более 10 %) [7].

Таким образом, выполнение испытаний 
комплекса ГТО обеспечивало начальную во-
енную подготовку, необходимую для быстрого 
овладения техникой боевой службы в рядах ар-
мии, что, безусловно, остается актуальным и в 
настоящее время. Несмотря на то, что представ-
ленные испытания не в полной мере отражают 
специфику современной военно-прикладной 
подготовки, сама идея сдачи нормативов в усло-
виях, максимально приближенных к реальным 
боевым ситуациям, изучение и использование 
оружия и снаряжения, стоящего на вооружении 
в современной армии, военно-теоретическая 
подготовка и т.д., может и должна стать основой 
обновленного ВФСК «Готов к труду и обороне».
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Аннотация: Современное техногенное общество предъявляет высокие требования к подго-
товке специалистов в области технических наук. Если профессиональному техническому обра-
зованию уделяется достаточно серьезное внимание в целях его совершенствования, то проблема 
формирования его основ на уровне дошкольного образования остается актуальной и недостаточно 
изученной.

Целью данной статьи является выявление противоречий и проблем готовности будущих педа-
гогов к развитию основ инженерного мышления у детей дошкольного возраста.

Основные методы исследования: метод аналитического обзора, анализ, сравнение, обобщение.
В ходе исследования авторы определяют следующие необходимые принципы совершенство-

вания формирования профессиональных компетенций будущих педагогов, направленных на раз-
витие инженерного мышления у дошкольников: принцип взаимодействия искусственного и 
естественного интеллекта в современных человекомерных технических системах, единства гума-
нитарной и технической подготовки современного инженера, непрерывности технического обра-
зования, включающего дошкольный уровень.

В современных условиях развития циф-
рового общества особенно актуальным стано-
вится подготовка педагогов, владеющих ин-
новационными технологиями, позволяющими 
формировать у дошкольников основы инже-
нерного, математического и логического мыш-
ления. При этом возникает ряд проблем, вы-
званных существующими противоречиями в 
современном обществе [6].

Основное противоречие возникает между 
традиционными технологиями и методиками, 
используемыми в подготовке будущих педаго-
гов, и инновациями, которые сегодня разраба-
тываются в рамках технических и инженерных 
наук [5; 8]. Современная инженерия, имеющая 
дело с высокоинтеллектуальными человеко-
машин ными системами, требует формирования 
особого стиля мышления уже с дошкольного 
возраста. Необходима перестройка в подготовке 
педагогических кадров в плане создания мето-

дик, отвечающих современным требованиям 
инженерной подготовки педагога.

Второе противоречие, которое создает ряд 
проблем, – это необходимость создания систе-
мы непрерывного инженерного образования и 
трудности в его реализации [1]. Современная 
ситуация, требующая особого внимания к под-
готовке инженеров, является закономерным эта-
пом перехода цивилизации на новую ступень 
технологического развития. Технические нау-
ки требуют постоянного обновления кадрового 
потенциала в силу своей специфики [3; 7]. Для 
решения данной проблемы подготовка буду-
щих инженеров должна начинаться не только 
на уровне школьного или профессионально-
го образования, а гораздо раньше. Именно до-
школьное образование закладывает основы 
творческого, логического, математического и 
инженерного мышления.

Третье противоречие заключается в том, 
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что техническая составляющая в мировоззре-
нии современных специалистов превалирует 
над антропологическими, этическими, ценност-
ными основаниями инженерного мышления 
[2; 4]. Такое положение может привести к фор-
мированию технократического подхода, утрате 
духовной составляющей в мировоззрении чело-
века будущего.

Указанные проблемы особенно актуальны 
при подготовке педагогов дошкольного образо-
вания. Здесь необходим комплексный подход. 
Усиление внимания только на развитии ин-
теллектуальных способностей и инженерного 
мышления дошкольников без учета антрополо-
гической составляющей будет способствовать 
формированию одномерного человека, как ут-
верждает социолог Г. Маркузе. При разработке 
методик для формирования профессиональных 
компетенций педагогов дошкольного образо-
вания, направленных на развитие инженерно-
го мышления у детей, необходимо учитывать 
принцип системности: каждое задание, занятие 
должно быть направлено не только на решение 

задач формирования логического, математиче-
ского, инженерного мышления, но и на осмыс-
ление возможных последствий технических ре-
шений для общества и человека. Ребенок уже с 
дошкольного возраста должен привыкать к оце-
ночной деятельности, формируя потребность в 
осмыслении возможных последствий каждого 
своего действия, творения, особенно когда речь 
идет о технических объектах. 

Перед коллективом авторов данной статьи 
стоит задача разработки новых методик подго-
товки педагогов дошкольного образования. Из-
учение существующих проблем в инженерном 
образовании в нашей стране показало, что при 
этом необходимо учитывать такие системные 
составляющие, как: специфику взаимодействия 
искусственного и естественного интеллекта в 
современных технических системах, специфику 
создания человекомерных технических систем, 
единство гуманитарной и технической подго-
товки современного инженера, необходимость 
развития непрерывного технического образова-
ния, включающего дошкольный уровень. 
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Аннотация: Современное общество цифровых технологий предъявляет высокие требования к 
подготовке педагогов. Востребованными оказываются программы совершенствования подготовки 
кадров дошкольного образования в условиях цифровой педагогики. Однако при разработке тако-
вых возникает разрыв между положениями фундаментальных педагогических теорий и их реали-
зацией в цифровом образовательном пространстве.

Целью данной статьи является выявление противоречий и проблем подготовки педагогов до-
школьного образования для работы в условиях цифровой педагогики.

Основные методы исследования: метод аналитического обзора, анализ, сравнение, обобщение.
В ходе исследования авторы определяют следующие необходимые принципы разработки про-

граммы подготовки кадров дошкольного образования в условиях цифровой педагогики: анализ 
учебных и методических материалов на предмет их соответствия научному педагогическому уров-
ню и адекватной адаптации к условиям цифровой педагогики, мониторинг качества подготовки 
студентов в плане владения профессиональными компетенциями с учетом цифровизации педаго-
гической деятельности, мониторинг профессиональной адаптации молодых специалистов в усло-
виях цифровой педагогики в дошкольных учреждениях.

Стремительное развитие цифровых техно-
логий во всех сферах жизни вызвано переходом 
передовых стран мира к цифровой экономике, 
вызывающей формирование нового вида куль-
туры – цифровой [1; 4; 8]. Цифровизация про-
фессионального образования уже становится 
привычной. Однако на уровне дошкольного 
образования она сопровождается рядом про-
блем [2; 6]. 

Наиболее актуальной из исследуемых про-
блем цифровизации дошкольного образования 
можно назвать проблему готовности педагогов 
к применению цифровых технологий в процес-
се воспитания детей. Эта проблема берет на-
чало на уровне профессиональной подготовки. 
Как отмечается в исследованиях, современные 
студенты, несмотря на виртуозное владение 

гаджетами, сталкиваются с серьезными про-
блемами при освоении инновационных педаго-
гических технологий, требующих творческой 
инициативы и деятельности при работе с до-
школьниками [3; 7].

Основные трудности, с которыми сталки-
ваются будущие педагоги дошкольного образо-
вания, – это освоение и разработка цифровых 
дидактических и методических материалов, а 
также грамотное встраивание их в педагоги-
ческий процесс. Дело в том, что современные 
студенты в основном представители поколе-
ния, которое в большинстве своем социализи-
ровалось в цифровом пространстве стихийно. 
Именно начало XXI в. в нашей стране связано 
с глубокими кризисными явлениями, сопрово-
ждаемыми утратой духовных ценностей, педа-
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гогических традиций, семейного воспитания 
и т.д. То поколение, которое сейчас готовится 
стать родителями и педагогами, оказалось в 
сложнейшей гуманитарной обстановке. С од-
ной стороны, они воспитывались и обучались 
в информационной реальности в ситуации рез-
кого ослабления традиционной отечествен-
ной системы воспитания и контроля. С другой 
стороны, сформированное в этих условиях 
клиповое сознание становится преградой на 
пути к освоению фундаментальных педагоги-
ческих теорий, без которых создание и приме-
нение новых цифровых дидактических средств 
становится не только малоэффективным, но 
и способно нанести вред детям дошкольного 
возраста [5].

Изучение и систематизация имеющегося 
опыта и проблем показали, что для успешного 
решения поставленных задач необходимо про-
вести масштабные исследования причин разры-
ва между инновационным и фундаментальным 
педагогическим научным знанием при подго-

товке будущих педагогов дошкольного образо-
вания. Данная работа должна проводиться по 
следующим направлениям: анализ учебных и 
методических материалов на предмет их соот-
ветствия научному педагогическому уровню и 
адекватной адаптации к условиям цифровой пе-
дагогики, мониторинг качества подготовки сту-
дентов в плане владения профессиональными 
компетенциями с учетом цифровизации педа-
гогической деятельности, мониторинг профес-
сиональной адаптации молодых специалистов 
в условиях цифровой педагогики в дошкольных 
учреждениях. 

На базе Мининского университета созданы 
научные педагогические школы, эксперимен-
тальные площадки, технопарк и т.п. – условия 
для разработки и внедрения программ и прак-
тик, направленных на повышение эффективно-
сти подготовки педагогов дошкольного образо-
вания. Предметом следующего этапа нашего 
исследования и станет разработка такой про-
граммы.
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Аннотация: Современные курсы философии в педагогических вузах строятся по унифициро-
ванному плану, как правило, без учета специфики направления. Причин тому много, но основная 
из них – это отсутствие возможности разрабатывать и преподавать курс философии для каждой 
специальности по собственному плану. Такой подход приводит к тому, что снижается методологи-
ческий уровень проведения научных исследований, особенно в рамках вузовской подготовки.

Основные методы исследования: метод аналитического обзора, анализ, сравнение, обобщение.
В ходе исследования авторы обосновывают положение о том, что в современных образова-

тельных программах курсы по философии необходимо связывать со специальностью и направле-
нием, для которых они читаются. Это требует переработки или введения тем, посвященных из-
учению философских проблем и философской методологии их исследования в рамках научных 
направлений, по которым осуществляется подготовка педагога. 

Философское знание в истории педагоги-
ческой деятельности всегда играло важнейшую 
роль. Философская методология позволяет ос-
мыслить педагогические проблемы как резуль-
тат возникающих противоречий между раз-
личными феноменами цивилизации, общества 
и личности. Особенно остро многие проблемы 
педагогики ставятся философами в современ-
ной научной литературе. Первый класс проблем 
возникает на основе противоречий техноген-
ной цивилизации [1; 4; 8]. Здесь исследователи 
обозначают такие проблемы, как риски и угро-
зы цифровой культуры в педагогической сфере 
общества. Второй класс философских проблем 
педагогики порождается на уровне структуры 
самой педагогической сферы [3; 9]. В этом слу-
чае речь идет о последствиях информационной 
социализации личности, трансформации ее ос-
новных элементов. Третий класс проблем мож-
но обозначить как проблемы, возникающие на 
базе противоречий личностного развития субъ-

ектов социализации [2; 3; 7].
Все обозначенные классы философских 

проблем педагогики можно определить как 
цивилизационные, социальные и антрополо-
гические. Навыки философского видения и 
постановки проблем особенно актуальны для 
исследовательских и научно-квалификаци-
онных работ педагогических специальностей. В 
педагогических исследованиях студентам слож-
но дается построение логики своей работы. 
Трудности вызывает обоснование необходимо-
сти новых педагогических разработок, опреде-
ление причин их появления. Данная проблема 
кроется в слабой философской подготовке. Фи-
лософия учит постановке проблем, поиску их 
причин, прогнозированию развития и послед-
ствий неразрешенных противоречий, определе-
нию путей решения.

Для повышения методологической культу-
ры научно-исследовательской деятельности бу-
дущих педагогов необходимо усилить качество 
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философского образования в педагогических 
вузах. Курс философии должен в обязательном 
порядке содержать раздел, освещающий фило-
софские проблемы педагогики, раскрывающий 
противоречия цивилизационного, социального 
и антропологического уровня современного пе-
дагогического знания и практики. Этот раздел 
должен иметь логическое продолжение каждой 
темы курса. Если речь идет об истории фило-
софии, социальной философии, философской 
антропологии и т.д., то материал необходимо 
подбирать и выстраивать так, чтобы будущему 
педагогу было понятно, какой опыт в изучае-
мых философских концепциях необходим в со-
временных условиях. Кроме того, курс фило-
софии должен иметь и связь с последующими 
дисциплинами, причем не только педагогиче-
скими. Например, основы научно-исследова-
тельской деятельности также должны быть ори-
ентированы на отработку навыков применения 
философской методологии в педагогических 
исследованиях [5]. 

Созданию единой логики формирования 
методологической культуры будущего педагога 
будет способствовать и введение такого разде-
ла, как практическая философия. Для обновле-
ния курсов философии необходим пересмотр 
содержания каждой темы, которая преподается 
традиционно. Разработчик должен иметь пред-
ставление о том, для чего будущий педагог изу-
чает предлагаемую тему и как он может приме-
нить полученные знания в своей профессии. В 
условиях развития цифровой педагогики препо-
давание философии должно ориентироваться не 
только на формирование теоретических основ 
философии, поскольку цифровой контент по-
зволяет студенту изучать теорию самостоятель-
но [6]. Задача преподавателя – помочь студенту 
осмыслить прочитанное и продемонстрировать, 
как применить теорию на практике. Это доста-
точно сложная и трудоемкая задача, требующая 
от преподавателей философии новых подходов 
и взглядов на разработку курсов философии для 
педагогических специальностей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРЕДСТВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ БАКАЛАВРИАТА «2 + 2»  

НА ПРИМЕРЕ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

О.С. ЗАВЬЯЛОВА, Е.В. САВЧЕНКО

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,  
г. Севастополь

Ключевые слова и фразы: высшее образование; профессиональная подготовка; студенты ин-
женерных специальностей; модель «2 + 2»; индивидуальные образовательные технологии; курс 
общей физики.

Аннотация: Цель исследования заключалась в оптимизации средств профессиональной под-
готовки студентов – будущих инженеров, обучающихся по модели «2 + 2 с индивидуальными об-
разовательными технологиями» (ИОТ). Задача исследования – проанализировать особенности 
реализации модели «2 + 2» на примере курса общей физики. Гипотеза о том, что опыт внедре-
ния модели «2 + 2 с ИОТ» будет эффективным для профессиональной подготовки студентов – бу-
дущих инженеров, была проверена следующими методами: анализ психолого-педагогической и 
научно-методической литературы; анализ учебников, сборников задач, учебно-методических по-
собий по курсу общей физики. В результате исследования определены преимущества модели про-
фессиональной подготовки и особенности ее реализации на примере курса общей физики, кото-
рые необходимо учесть в дальнейших исследованиях.

В связи с постоянно изменяющимися тре-
бованиями рынка труда возникает необходи-
мость пересмотра системы высшего образо-
вания к подготовке специалистов. Поэтому 
актуально введение новых подходов и моделей, 
в частности, модели бакалавриата и магистра-
туры «2 + 2 + 2». Данная модель поможет более 
ранней профессионализации студентов и вхож-
дению их в профессиональную деятельность.

В Севастопольском государственном уни-
верситете (СевГУ), в рамках федерального ин-
новационного проекта «Инновационная систе-
ма подготовки инженерных, управленческих 
и педагогических кадров по ключевым компе-
тенциям сквозных технологий национальной 
технологической инициативы и цифровой эко-
номики» и программы «Приоритет 2030», с 1 
сентября 2022 г. студенты четырех институтов 
начали обучение по системе реализации модели 
«2 + 2».

С точки зрения компетентностного подхо-

да были объединены направления подготовки, 
имеющие похожие требования к результатам 
обучения, в так называемое «ядро», в которое 
вошли естественные науки (в частности, курс 
общей физики) и математика. Модель «2 + 2» 
предполагает реализацию индивидуальных об-
разовательных траекторий; студенты могут вы-
бирать определенные дисциплины для изучения 
и уровень их освоения (рис. 1).

С целью помощи студентам в выборе на-
правлений и уровня освоения желаемых дис-
циплин в начале семестра проводится входное 
тестирование. Преподавателями кафедры физи-
ки были разработаны варианты двухуровневого 
контроля, который включал в себя тестовые за-
дания, решение задач на первом этапе и устное 
собеседование на втором. Кроме того, анализи-
ровались результаты единого государственного 
экзамена по естественно-научным дисциплинам 
и математике. В результате входные испытания 
были успешно пройдены 135 обучающимися 
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Рис. 1. ИОТ в физико-математическом цикле

Политехнического института и 202 – Института 
информационных технологий. 

Стоит отметить, что студенты направлений 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», «Мехатроника и робототехника» 
Политехнического института показали высокие 
результаты на собеседовании, что коррелирует с 
анализом результатов ЕГЭ (70 % обучающихся 
выбрали ЕГЭ по физике и успешно его сдали). 
Одновременно с этим есть направления, где 
ЕГЭ по физике сдавали только 2–3 человека. 
Для преодоления трудностей, прогнозируемо 
возникающих у ребят таких групп при освое-
нии курса общей физики, было запланировано 
создание факультатива «Основы физики», осво-
ение которого поможет обучающимся «подтя-
нуть» школьные пробелы и разрешить вопросы, 
возникающие при изучении текущего материа-
ла и при желании перейти в течение семестра в 
группу с более высоким уровнем подготовки.

В результате входного контроля все груп-
пы института были разделены на два пото-
ка – с «углубленным» и «стандартным» из-
учением курса общей физики. Важно отметить, 
что объем лекционного материала, читаемого 
студентам, был практически одинаковым, но 
требования, предъявляемые к уровням его ос-
воения,  разными. Особенности составления 
расписания заключались в учете возможности 
перехода студентов из одного потока в другой; 
отличия в требованиях к обучающимся – в ко-
личестве и сложности заданий, по которым 

оценивался уровень усвоения материала лек-
ций, дополнительных практических заданиях 
на лабораторных работах, обязательном вы-
полнении творческих заданий с элементами на-
учного исследования, участии в студенческой 
конференции, проводимой ежегодно кафедрой 
физики, а также прохождении дополнительно-
го электронного курса, который систематизи-
ровал и упорядочивал самостоятельную работу 
студентов.

Обучающиеся, набравшие максимальное 
количество баллов по результатам тестирова-
ния и собеседования, имели возможность уча-
ствовать в сетевой программе между СевГУ и 
Московским физико-техническим институтом 
(МФТИ) «Таланты в регионах», где изучение 
фундаментальных дисциплин физико-математи-
ческого цикла проходит по стандартам Физтеха 
(МФТИ).

В конце первого семестра внедрения моде-
ли «2 + 2» в Севастопольском государственном 
университете можно сделать предварительные 
выводы, что данная модель эффективна, может 
быть успешно внедрена при изучении курса об-
щей физики, а также выделить некоторые осо-
бенности, которые будут учтены в дальнейшем 
обучении студентов:

1) необходимо больше внимания уделить 
возможности перемещения студентов из одного 
потока в другой при выполнении лабораторных 
работ; разработать варианты индивидуальной 
работы с установками, а не только групповой 
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по 2–3 человека;

2) предусмотреть возможность повтор-
ного прохождения входного контроля обуча-
ющимися, желающими перейти в более «про-
двинутый» поток с учетом уже пройденного 

материала, что может быть реализовано с помо-
щью электронного курса;

3) учесть необходимость поддержки в ус-
воении курса не только со слабой, но и с силь-
ной подготовкой.
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Ключевые слова и фразы: компетенция самоанализа педагогической деятельности; учитель 
начальных классов; организационно-методическое обеспечение реализации модели формирования 
компетенции самоанализа педагогической деятельности будущего учителя начальных классов.

Аннотация: Цель исследования состояла в характеристике организационно-методичес кого 
обеспечения реализации модели формирования компетенции самоанализа педагогической дея-
тельности будущих учителей начальных классов, получающих образование в университете. Ги-
потезой исследования явилось то, что организационно-методическое обеспечение реализации 
модели обеспечивает формирование компонентов компетенции самоанализа педагогической 
деятельности у студентов университета. Перед нами стояли следующие задачи: дать трактов-
ку понятия «Организационно-методическое обеспечение», описать принципы организационно-
методического обеспечения при реализации модели формирования компетенции самоанализа пе-
дагогической деятельности будущего учителя начальных классов. 

Компетентностный подход в высшем пе-
дагогическом образовании подразумевает не-
обходимость разработки организационно-мето-
дического обеспечения реализации основных 
профессиональных образовательных программ. 
Проведенный смысловой анализ наименова-
ния и дескрипторов компетенций, представ-
ленных в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего образования 
(ФГОС ВО) [5] по группе направлений и спе-
циальностей 44.00.00, показал, что отсутствует 
такая важная составляющая, как самоанализ 
педагогической деятельности. На основе полу-
ченных данных описывается организационно-
методическое обеспечение реализации модели 
формирования компетенции самоанализа пе-
дагогической деятельности на примере буду-
щего учителя начальных классов, внедренной 
в образовательную деятельность в Северном 
(Арктическом) федеральном университете 
им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск).

Под обеспечением образовательной дея-

тельности следует понимать, по мнению 
исследователей, снабжение образователь-
ного процесса необходимыми средствами 
(норма тивно-правовыми, организационными, 
кадровыми, учебно-методическими, материаль-
но-техническими, ресурсными и др.) для ор-
ганизации и реализации образовательной дея-
тельности, а также создание условий для 
эффективной реализации данной деятель-
ности [3]. Комплексное методическое 
обеспечение, по мнению А.М. Новикова, – это 
планирование, разработка и создание учебно-
методического комплекса – оптимальной си-
стемы учебно-методической документации и 
средств обучения, необходимых для полного 
и качественного процесса обучения в рамках 
времени и содержания, определенных учебным 
планом и программой [3]. Процессуальная ха-
рактеристика, данная А.М. Новиковым, под-
черкивает важность организационного аспекта 
деятельности наряду с результативным, дает 
представление о системном рассмотрении это-
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го феномена. Комплексность организаци онно-
методического обеспечения заключается в 
характеристике процесса планирования и про-
ектирования системы документации, а также в 
описании результата, выраженного в совокуп-
ности документов и средств.

Отметим, что ряд исследователей, таких 
как Е.И. Винтер, М.Н. Певзнер, В.И. Снегурова, 
в качестве важного критерия организаци онно-
методического сопровождения деятельности 
учителя указывают нацеленность на оказание 
ему помощи в решении возникающих затруд-
нений, способствующих его развитию и само-
определению на протяжении всей профессио-
нальной деятельности [4]. Это обеспечивается 
за счет индивидуализации, гибкости и тонкой 
инструментировки методических материалов, 
разработок и приемов сопровождения, вклю-
чения субъектов в активные формы взаимодей-
ствия, диагностику и мониторинг показателей 
индивидуального развития и пр. В исследова-
ниях, посвященных описанию научного обо-
снования организационно-методического обе-
спечения подготовки учителей начальных 
классов к различным видам и аспектам про-
фессиональной деятельности, делается упор 
на необходимость выявления и изучения моти-
вации индивидуального развития педагогов и 
качественного приращения их профессиональ-
ных навыков [4].  Для достижения указанной 
цели авторы предлагают рассматривать в орга-
низационно-методическом обеспечении со-
держательный и  организационно-логический 
компоненты, предлагая интересную авторскую 
модель.

Профессия «учитель начальных классов» 
рассматривается как многогранная, полифунк-
циональная и междисциплинарная; она специ-
фична по отношению к профессии «педагог» 
в целом (работы Е.А. Андреевой, Н.В. Гор-
буновой, О.И. Игнатовой, В.Г. Панкратовой, 
Н.Н. Светловской) [1]. Вопросам формирова-
ния у студентов – будущих учителей началь-
ных классов профессиональных компетенций и 
их зависимости от специфики педагогической 
деятельности было посвящено отдельное иссле-
дование, в котором описаны основные характе-
ристики данной проблемы [4]. Как и писалось 
ранее, проведенный нами смысловой анализ 
наименования и дескрипторов компетенций, 
представленных в ФГОС ВО [5], показал, что 
отсутствует такая важная составляющая, как са-
моанализ педагогической деятельности.

Самоанализ является неотъемлемой частью 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности и профессионального развития 
учителя начальных классов. В рамках подготов-
ки специалистов в университете возникла необ-
ходимость в разработке модели формирования 
компетенции самоанализа педагогической дея-
тельности будущего учителя начальных клас-
сов [2]. Модель довольно часто используется в 
научных экспериментах, раскрывая схематиче-
ски какое-либо явление. В нашем случае про-
цесс формирования компетенции самоанализа 
педагогической деятельности будущего учителя 
начальных классов представляет собой реали-
зацию модели. Организационно-методическое 
обеспечение будет регламентировать внедрение 
данной модели в образовательный процесс уни-
верситета. 

Под организационно-методическим обе-
спечением нами понимается совокупность ме-
тодических средств и методика организации 
процесса формирования компетенции само-
анализа педагогической деятельности будущего 
учителя начальных классов, а также управление 
этим процессом в условиях внедрения модели 
формирования данной компетенции. Считаем, 
что организационно-методическое обеспече-
ние модели формирования компетенции само-
анализа педагогической деятельности будуще-
го учителя начальных классов должно отвечать 
требованию комплексности, т.е.: учитывать сам 
процесс по формированию компетенции само-
анализа педагогической деятельности, моти-
вацию будущих учителей начальных классов, 
результаты самодиагностики; включать в себя 
все этапы данного процесса – от анализа су-
ществующего состояния сформированности 
компетенции самоанализа у будущих учителей 
начальных классов и постановки цели по ее со-
вершенствованию до измерения результатов ра-
боты по достижению поставленной цели. 

Реализация организационно-деятельност-
ного компонента формирования компетенции 
самоанализа педагогической деятельности бу-
дущего учителя начальных классов осущест-
вляется поэтапно: в ходе мотивационного этапа 
выясняются представления будущего учителя 
начальных классов о самоанализе педагогиче-
ской деятельности, его роли в будущей педаго-
гической деятельности; на обучающем этапе 
студенты овладевают знаниями и умениями по 
организации самоанализа в своей педагогиче-
ской деятельности; на креативно-проектиро-
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вочном этапе происходит формирование умения 
самостоятельно проектировать и проводить са-
моанализ педагогической деятельности. 

Ключевым содержательным методическим 
средством формирования компетенции само-
анализа педагогической деятельности будуще-
го учителя начальных классов в нашей модели 
выступает рабочая тетрадь «Самоанализ педа-
гогической деятельности», задания которой от-
ражают актуальные формы, интерактивные и 
поисковые методы обучения, содержат нагляд-
ные приемы организации совместной творче-
ской деятельности студентов друг с другом и с 
педагогами.

Аналитико-результативный компонент мо-
дели включает описанные в нашем исследова-
нии уровни формирования компетенции само-
анализа педагогической деятельности будущего 
учителя начальных классов (высокий, средний, 
низкий), основанные на диагностическом под-
ходе к выделению компонентов самоанализа: 
самоконтроль, самодиагностика, осознание 
затруднений, самооценка. Задания в рабочей 
тетради построены на логике развертывания 
компонентов диагностики компетенции само-
анализа. 

С учетом обозначенных научных подхо-
дов и принципов нами были определены бло-
ки формирования компетенции самоанализа 
педагогической деятельности будущего учите-
ля начальных классов: научно-теоретический, 
аналитико-результативный, целевой, содер-
жательный, организационно-деятельностный, 
аналитико-результативный. Предлагаемая нами 
модель формирования компетенции самоана-
лиза педагогической деятельности будущего 
учителя начальных классов сможет обеспечить 
личностное и профессиональное развитие педа-
гога и удовлетворить потребность в самосовер-

шенствовании. Таким образом, моделирование 
процесса формирования компетенции самоана-
лиза педагогической деятельности включает: 
разработку модели формирования компетенции 
самоанализа педагогической деятельности бу-
дущего учителя начальных классов; выделение 
структуры формирования компетенции само-
анализа педагогической деятельности; опреде-
ление содержания компонентов в структуре 
формирования компетенции самоанализа педа-
гогической деятельности; определение критери-
ев оценки уровней формирования компетенции 
самоанализа педагогической деятельности, где 
каждый элемент модели требует описания его 
организационно-методического обеспечения.

Выводы

1. Организационно-методическое обеспе-
чение реализации модели формирования компе-
тенции самоанализа педагогической деятельно-
сти будущих учителей начальных классов – это 
совокупность методических средств и методика 
организации процесса формирования компетен-
ции самоанализа педагогической деятельности 
будущего учителя начальных классов, а также 
управление этим процессом в условиях вне-
дрения модели формирования данной компе-
тенции.

2. Организационно-методическое обеспе-
чение реализации модели формирования ком-
петенции самоанализа педагогической деятель-
ности будущих учителей начальных классов 
включает деятельностный, содержательный и 
диагностический компоненты, должно соответ-
ствовать требованиям логичности, комплексно-
сти, этапности, содержательности, диагностич-
ности и нацеленности на профессиональное и 
личностное развитие педагога.
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Аннотация: Цель статьи – раскрытие содержательных аспектов подготовки сотрудников 
ФСИН России к работе с осужденными за терроризм в условиях их покамерного распределения. 
Задачи статьи: определение проблемных аспектов социально-психологических явлений в группах 
осужденных, их закономерностей функционирования; выявление недостатков в подготовке со-
трудников к противодействию распространению идеологии терроризма в условиях покамерного 
распределения осужденных. Используя методы анализа имеющейся научной литературы и наблю-
дения, а также материалы собственных исследований рассматриваемого проблемного вопроса, ав-
тор предлагает свои содержательные аспекты подготовки сотрудников.

Различные проблемные аспекты соци-
ально-психологических явлений в среде осуж-
денных, закономерностей их функциониро-
вания в группах осужденных исследовали 
многие ученые (И.П. Башкатов, Ю.А. Вакутин, 
В.Г. Деев, А.И. Мокрецов, А.Н. Сухов и т.д.). 
Тем не менее проблемные вопросы работы со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
(УИС) с осужденными за терроризм в условиях 
их покамерного распределения пенитенциарны-
ми специалистами не рассматриваются. Между 
тем в современных условиях на самом высоком 
уровне обсуждается вопрос преимуществен-
ного содержания лиц, осужденных за террори-
стические преступления в тюрьмах (в камерах). 
Федеральный закон об изолированном содер-
жании террористов в тюрьмах подписан Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным 
в 2018 г. В данном законе не сказано именно 
об одиночных камерах для содержания терро-
ристов. В связи с этим крайне актуальным во-
просом является то, в каких камерах, исходя 
из количества мест для осужденных, целесо-
образнее содержать осужденных за терроризм, 
максимально противодействуя распростране-

нию идеологии терроризма в УИС. Этот вопрос 
является не единственным, рассматриваемым в 
этой статье.

Уголовная субкультура имеет давние исто-
рические корни, и ее изменения происходят 
крайне медленно. Тем не менее проявление 
идеологии терроризма вошло в жизнь УИС 
достаточно динамично. В рамках служебной 
подготовки и профессионального повышения 
квалификации важно донести до сотрудников, 
особенно с незначительным опытом службы, 
что противодействие распространению идео-
логии терроризма надо проводить постепенно, 
начиная с воспитательных колоний, где содер-
жатся несовершеннолетние осужденные, и про-
должая в исправительных колониях всех видов 
режима, тюрьмах. 

Сотрудникам важно понимать, что пока-
мерное распределение, в силу нарушения от-
рядных устоев, может вызвать негативные, 
протестные реакции со стороны осужденных, 
так как внутригрупповая динамика во вновь 
организованных небольших коллективах может 
привести к образованию новых лидеров с преж-
ними моделями поведения. При длительном 
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нахождении микрогруппы в отдельном поме-
щении возрастает риск конфликтных ситуаций, 
вызванных социально-психологической депри-
вацией, естественными процессами развития 
групп. В этой связи в работе рассматривается 
вопрос о ротации с целью предотвращения раз-
вития негативных процессов и определяется пе-
риодичность данной ротации. 

На первый план, таким образом, выходит 
работа пенитенциарных психологов: диагности-
ческая работа по выявлению психологической 
совместимости осужденных; психокоррекци-
онная работа; межличностное взаимодействие 
сотрудников различных служб; обучение пер-
сонала, непосредственно контактирующего со 
спецконтингентом, навыкам воздействия на 
внутригрупповые процессы с учетом особен-
ностей развития и функционирования малых 
групп, осужденных за терроризм.

Проведенные исследования позволяют 
определить, что даже при несомненном опыте 
сотрудников учреждений УИС у них наблю-
дается дефицит теоретической информации 
[2, с. 93]. Им часто непонятно, на что именно 
стоит обратить внимание в случае анализа вну-
тригрупповых процессов для принятия важных 
решений: по ротации осужденных, по привле-
чению специалистов разных отделов и служб, 
целесообразности вмешательства в социальные 
процессы в камере и т.д. Группа осужденных за 
терроризм – это единое образование с опреде-
ленными закономерными процессами, которые 
необходимо научиться корректно диагности-
ровать и регулировать сотрудникам УИС. От-
сутствие подобных знаний может приводить к 
стратегическим промахам. В этой связи значи-
мы знания и умения сотрудников по раскрытию 
основных групповых эффектов и механизмов 
функционирования группы осужденных за тер-
роризм.

Групповая динамика определяется общи-
ми закономерностями общения и взаимодей-
ствия, активностью конкретных осужденных 
за терроризм, процессами, посредством кото-
рых группа доводит до индивида систему цен-
ностей, норм и установок. По мере развития 
группы происходит принятие ее норм каждым 
участником, в том числе и норм идеологии тер-
роризма (феномен давления группы, готовность 
к принятию группового решения, конформизм), 
а также разделение членами группы принятых 
внутри нее норм и целей (формирование груп-
повой сплоченности). В частности, предпосыл-

кой согласованности групповых норм является 
молодой возраст членов группы осужденных, 
однородный уровень развития умственных спо-
собностей, готовность к выдвижению лидера. 
Исследователями отмечается, что осужденные 
женщины проявляют большую приверженность 
групповым нормам, чем осужденные мужчи-
ны [3, с. 154].

В процессе профессиональной подготов-
ки важно акцентировать внимание сотрудников 
УИС на трех социально-групповых эффектах, 
проявляющихся среди осужденных за терро-
ризм в условиях покамерного размещения. Так, 
понимание эффекта социальной фасилитации 
определяется тем, что в условиях социально-
го взаимодействия усиливаются доминантные, 
более вероятные для этой ситуации реакции. 
Открытие этого эффекта в 1897 г. принадлежит 
Н. Триплету. В процессе эксперимента он сде-
лал вывод, что в ситуации присутствия других 
людей мы действуем более энергично. Так, на-
пример, при наличии в группе осужденных 
за терроризм негативных установок по отно-
шению к сотруднику УИС как представителю 
светской власти они будут усилены данным эф-
фектом. Значимость индивидуального мнения 
при этом снижается. Но если осужденный вне 
группы, его поведение будет более стабильным 
и контролируемым.

Второй эффект – это эффект оптимально-
сти численности группы. Оптимальное число 
осужденных в группе – от 3 до 9. Если же чис-
ло уменьшается или увеличивается, то межлич-
ностная и, следовательно, личностная динамика 
становятся менее выраженными. Группа, состо-
ящая более чем из 15 человек, имеет тенденцию 
к распаду на подгруппы или группировки. Тако-
ва социально-психологическая закономерность, 
с которой приходится считаться при формиро-
вании групп осужденных.

Третий эффект определяется как фено-
мен невмешивающегося свидетеля [1, с. 12]. 
Он определяет число свидетелей критиче-
ского инцидента. Этот феномен имеет огром-
ное значение в УИС, так как он тесно связан с 
проблематикой агрессивного, аутоагрессивно-
го поведения среди осужденных. По мнению 
Ф. Фурмье, напряжение, вызванное ощущени-
ем изолированности при покамерном разме-
щении, увеличивает риск суицидов [4, с. 14]. 
На фоне суицидогенности подобных условий 
увеличение количества членов группы (более 
10 осужденных) может вызывать индиффе-
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рентные реакции на возможные попытки са-
моповреждающего поведения членов группы. 
Так, в группе, превышающей указанную чис-
ленность, ответственность за предотвращение 
аутоагрессивных действий может распылять-
ся, а действия суицидента не пресекаться дру-
гими осужденными, в то время как сотруд-
ники могут быть несвоевременно извещены 
или вовсе не извещены о деструктивных на-

мерениях осужденного. По мере увеличения 
количества осужденных в группе происходит 
разделение на многовекторные микрогруп-
пы со своей динамикой, функционирование и 
взаимодействие которых тяжелее контроли-
ровать. Также необходимо отметить, что при 
возникновении конфликта в микрогруппе он 
впоследствии может перейти на уровень всей 
группы.
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СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДВОДНИЦ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

НА ДИСТАНЦИИ 200 МЕТРОВ В РАЗДЕЛЬНЫХ ЛАСТАХ

А.С. КАЗЫЗАЕВА, М.Д. БАКШЕЕВ, Е.С. ЖУКОВА

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»,  
г. Омск

Ключевые слова и фразы: плавание в ластах; специальная выносливость; пловцы-подводники 
различной квалификации.

Аннотация: В статье приводится материал, касающийся динамики специальной выносливо-
сти подводниц различной квалификации. Цель – выявление характера прохождения соревнова-
тельной дистанции 200 м спортсменками различной квалификации. Гипотезой является предпо-
ложение о том, что выявление характера прохождения указанной соревновательной дистанции 
позволит предложить пути повышения специальной выносливости подводниц различной квали-
фикации.

Задачи исследования: определить максимальную скорость плавания подводниц различной 
квалификации; изучить квалификационный характер преодоления соревновательной дистанции 
200 м в раздельных ластах. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педа-
гогическое тестирование, хронометрия, методы математической статистики.

Достигнутые результаты: выявлен характер преодоления 50-метровых отрезков на дистанции 
200 м в ластах. Определена зависимость между максимальной скоростью плавания и средним 
значением всех отрезков. Выявлено, что с повышением спортивной квалификации спортсменов 
уменьшается разница между указанными показателями.

Плавание в ластах относится к спортивным 
дисциплинам подводного спорта. Возникло это 
направление в 60-е гг. прошлого века в СССР. 
Через несколько лет начали проводиться меж-
дународные соревнования в данном виде спор-
та, а советские и российские спортсмены как 
основатели на протяжении многих лет занима-
ют лидирующее положение. 

Несмотря на то, что плавание в ластах не 
входит в программу по Олимпийским видам 
спорта, оно получило широкое распростране-
ние не только в России, но и в мире. На сегод-
няшний день членами Всемирной конфедера-
ции подводной деятельности (CMAS) являются 
более 100 национальных федераций, представ-
ляющих страны 5 континентов. 

Практически в любом виде спорта перед 
специалистами возникает вопрос выбора наи-
более эффективных средств и методов повыше-
ния специальной выносливости. Эта проблема 
существует и в подводном спорте [1; 3 и др.].

Выносливость представляет собой одно из 
важнейших физических качеств человека, ко-
торое способствует, в широком смысле слова, 
обеспечению эффективной жизнедеятельности, 
а в более узком – отражает способность дли-
тельное время эффективно осуществлять мы-
шечную деятельность. Выносливость является 
особо значимым ресурсом в процессе подготов-
ки спортивного резерва как база для специали-
зированной тренировки [4; 5 и др.].

Специфичность выносливости проявляет-
ся не только по отношению к виду спортивной 
деятельности (бег, плавание), но и к определен-
ным диапазонам дистанций. Таким образом, 
специальная выносливость характеризуется 
способностью спортсмена эффективно вы-
полнять специфическую нагрузку в течение 
времени, соответствующего требованиям его 
специализации. В спортивном плавании видов 
специальной выносливости практически столь-
ко же, сколько и соревновательных дистанций 
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[2; 4 и др.].
У пловцов, специализирующихся на сред-

них дистанциях, развитие специальной вынос-
ливости должно быть связано с повышением 
возможностей организма эффективного выпол-
нения работы в субмаксимальной зоне мощно-
сти, требующей предельной мобилизации как 
аэробных, так и анаэробных путей энергообе-
спечения.

Объект исследования: тренировочный про-
цесс, направленный на повышение специаль-
ной выносливости подводниц различной квали-
фикации.

Предмет исследования: структура специ-
альной выносливости подводниц различной 
квалификации.

Цель исследования – выявление характе-
ра прохождения соревновательной дистанции 
200 м подводницами различной квалификации.

Гипотеза исследования: предполагается, 
что выявление характера прохождения сорев-
новательной дистанции 200 м позволит предло-
жить пути повышения специальной выносливо-
сти подводниц различной квалификации.

Практическая значимость: полученные 
результаты могут быть применены в практи-
ке работы тренеров по подводному плаванию. 
Оценка специальной выносливости подводниц 
различной квалификации позволит наметить 
пути ее совершенствования, а это, в свою оче-
редь, приведет к улучшению спортивного ре-
зультата. 

В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи исследования:

1) определить максимальную скорость 
плавания подводниц различной квалификации;

2) изучить квалификационный харак-
тер преодоления соревновательной дистанции 
200 м в раздельных ластах.

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, педа-
гогическое тестирование, хронометрия, методы 
математической статистики.

Исследование проводилось на базе плава-
тельного бассейна «Юность» города Омска с 
ноября 2019 г. по август 2020 г. К исследованию 
были привлечены спортсменки различной ква-
лификации в количестве 38 человек.

Из числа испытуемых 12 спортсменок име-
ли III спортивный разряд; 10 – II разряд; 8 – I 
разряд; 6 – звание кандидата в мастера спорта 
(КМС); 4 – мастера спорта России (МС).

Для решения задачи по выявлению макси-
мальной скорости плавания были проанализи-
рованы результаты спортсменок с контрольных 
соревнований на дистанции 50 м в ластах. Дан-
ные представлены в табл. 2.

Для решения второй задачи нами были про-
анализированы данные преодоления отдель-
ных 50-метровых отрезков на дистанции 200 м. 
Принимая во внимание характер преодоления 
дистанции 200 м и максимальную скорость пла-
вания спортсменок различной квалификации, 
следует отметить однонаправленное улучше-
ние результатов с повышением квалификации 
(p < 0,05) (рис. 1). 

При анализе характера преодоления дис-

III разряд II разряд I разряд  КМС   МС

Рис. 1. Динамика проплывания дистанции 200 м и максимальной скорости плавания 
спортсменками различной квалификации
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танции 200 м в ластах спортсменками различ-
ной квалификации следует отметить их нерав-
номерный характер (табл. 1).

Лучший результат во всех квалификацион-
ных группах был показан на первом отрезке. 
Худший же результат во всех квалификацион-
ных группах показан на третьем отрезке. По на-
шему мнению, данный факт свидетельствует о 
недостаточной тактической подготовленности 
спортсменок, которые не смогли оптимальным 
образом распределить силы на всей дистанции 
с учетом равномерности преодоления всех от-
резков 200-метровой дистанции. 

Анализируя динамику прохождения дис-
танции 200 м от первого к четвертому отрезку, 
можно отметить квалификационные различия. 
Так, наименьшее западение времени отмечено у 
мастеров спорта (8,7 %), на втором месте – кан-

дидаты в мастера спорта (10,7 %), далее – спор-
тсмены третьего (11,7 %) и второго разрядов 
(12,6 %). Пловцы первого спортивного разряда 
показали наименее эффективный вариант про-
плывания дистанции; разница составила 17 %. 

По нашему мнению, в данной квалифика-
ционной группе имеет место не совсем пра-
вильное построение тренировочного процесса. 
Минимальная разница между первым и чет-
вертым отрезками свидетельствует о высоком 
уровне развития специальной выносливости. 
Большое значение в этом случае играет уровень 
гликолитической емкости и мощности энерго-
обеспечения организма спортсменок во время 
проплывания дистанции. Известно, что вынос-
ливость при анаэробном режиме деятельно-
сти организма лимитируется в первую очередь 
способностью мышц использовать кислород. 

Таблица 1. Динамика прохождения дистанции 200 м в ластах  
спортсменками различной квалификации

Спортивная 
квалификация

№ отрезка; время, с Разница между 
первым и 

четвертым, с

Разница между 
первым и 

четвертым, %1 2 3 4

III разряд 33,24 ± 0,82 36,56 ± 0,78 37,82 ± 0,94 37,16 ± 1,67 3,92 ± 1,14 11,7 %

II разряд 30,99 ± 1,11 34,35 ± 0,86 35,34 ± 1,17 34,91 ± 1,36 3,93 ± 1,39 12,6 %

I разряд 27,85 ± 0,93 31,48 ± 1,11 32,72 ± 0,69 32,62 ± 0,58 4,75 ± 0,99 17,0 %

КМС 26,62 ± 0,26 29,35 ± 0,41 29,92 ± 1,11 29,50 ± 0,50 2,85 ± 0,51 10,7 %

МС 25,70 27,30 27,80 27,80 2,10 8,7 %

Таблица 2. Распределение скорости на дистанции 200 м подводницами 
различной квалификации по отрезкам

Спортивная 
квалификация

№ отрезка, время, с

Средняя 
скорость, 

м/с

Макси-
мальная 

скорость, 
м/с

Разница 
между 

средней 
скоростью 
и макси-

мальной, с

Разница, %
1 2 3 4

III разряд 1,50
± 0,04

1,37
± 0,03

1,32
± 0,03

1,35
± 1,67

1,39
± 0,04

1,67
± 0,04 0,29 17,3 %

II разряд 1,62
± 0,06

1,46
± 0,04

1,42
± 0,05

1,43
± 0,06

1,48
± 0,04

1,78
± 0,12 0,30 16,8 %

I разряд 1,80
± 0,06

1,59
± 0,06

1,53
± 0,03

1,53
± 0,03

1,61
± 0,03

1,94
± 0,07 0,32 16,5 %

КМС 1,88
± 0,02

1,70
± 0,02

1,67
± 0,06

1,70
± 0,03

1,74
± 0,02

2,07
± 0,06 0,33 15,9 %

МС 1,95 1,83 1,80 1,80 1,84 2,10 0,26 12,3 %
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Данная особенность организма улучшается с 
возрастом, обеспечивая повышение анаэробной 
выносливости спортсменов. Поэтому немало-
важное значение для повышения уровня специ-
альной выносливости играет система планиро-
вания тренировочного процесса, при которой 
имеет место постепенное увеличение интенсив-
ности и продолжительности упражнений анаэ-
робного характера в рамках многолетней спор-
тивной подготовки.

Анализируя разницу между средней и мак-
симальной скоростью плавания на дистанции 
200 м, можно отметить, что она уменьшается с 
повышением квалификации. Наименьшая раз-
ница между указанными показателями обнару-
жена у мастеров спорта и составляет 12,3 %; у 
кандидатов в мастера спорта – 15,9 %; у перво-
разрядников – 16,5 %; у спортсменов II разря-
да – 16,8 %; у спортсменов III разряда – 17,3 % 
(табл. 2).

Таким образом, выявлена зависимость меж-
ду исследуемыми показателями и спортивной 
квалификацией спортсменок: чем выше квали-
фикация, тем меньше разница. Данная харак-
теристика свидетельствует как об уровне раз-
вития специальной выносливости испытуемых, 
так и скоростных качеств. 

Для достижения высокого спортивного ре-
зультата спортсмену необходим определенный 
запас скоростных качеств, так называемый «за-
пас скорости». Известно, что чем выше квали-
фикация спортсмена, тем больше у него «запас 
скорости», при котором возможна эффективная 
реализация скоростных качеств. В нашем слу-

чае этот факт свидетельствует о правильности 
планирования тренировочного процесса в дан-
ных квалификационных группах, касающегося 
развития скоростных возможностей подводниц 
(рис. 2). 

Из представленных на рис. 2 данных можно 
сделать заключение о том, что испытуемые всех 
квалификационных групп снижают скорость 
от первого ко второму и от второго к третьему 
отрезку. В данном случае наблюдается отрица-
тельная динамика проплывания дистанции. По 
нашему мнению, имеет место постепенное на-
копление продуктов распада окислительных 
процессов в мышцах и в результате наблюда-
ется неспособность спортсменок удерживать 
среднюю скорость плавания за счет волевого 
усилия. В группе спортсменок второго и перво-
го разрядов скорость от третьего к четвертому 
отрезку остается стабильной. В группе же кан-
дидатов в мастера спорта и у спортсменов тре-
тьего разряда скорость повышается. Мастера 
спорта показывают относительно стабильное 
прохождение второго, третьего и четвертого 
отрезков, что свидетельствует о более высо-
ком уровне как специальной выносливости, 
так и тактической подготовленности, нежели в 
остальных квалификационных группах.

Выводы

1. Выявлено, что среднее время проплыва-
ния дистанции 200 м и максимальная скорость 
плавания спортсменок различной квалифика-
ции улучшаются с повышением квалификации 

Рис. 2. Характер проплывания дистанции 200 м в ластах спортсменками 
различной квалификации
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(p < 0,05). 

2. В результате определения квалифика-
ционных особенностей проплывания дистан-
ции 200 м в ластах выявлено, что динамика 
скорости прохождения дистанции по отрезкам 
50 м неравномерна, все испытуемые снижают 
скорость от первого ко второму и от второго к 
третьему отрезку (p < 0,05). Этот факт можно 
интерпретировать как отрицательную динамику 
проплывания дистанции. В группах спортсме-
нов второго и первого спортивного разрядов 
скорость остается стабильной от третьего к чет-
вертому отрезку. В группе же кандидатов в ма-
стера спорта и у спортсменов третьего разряда 
скорость повышается (p < 0,05). В группе ма-

стеров спорта отмечено относительно стабиль-
ное прохождение второго, третьего и четвертого 
отрезков, что свидетельствует о более высоком 
уровне как специальной выносливости, так и 
тактической подготовленности.

3. Выявлена зависимость между макси-
мальной и средней скоростью плавания, при 
которой с повышением спортивной квалифи-
кации спортсменов уменьшается разница меж-
ду указанными показателями. Так, у мастеров 
спорта она составляет 12,3 %, у кандидатов в 
мастера – 15,9 %, у спортсменов первого раз-
ряда – 16,5 %, у спортсменов второго разря-
да – 16,8 % и у спортсменов третьего разряда – 
17,3 %.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА  
К ПРОХОЖДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ
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Ключевые слова и фразы: профессиональная аттестация; профессиональная аттестация педа-
гога; аттестация педагога; профессиональная готовность; профессиональная готовность педагога; 
готовность педагога к аттестации; конкурентоспособность педагога; профессиональный стандарт.

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение характеристик профессиональной го-
товности педагога к прохождению аттестации как показателя уровня конкурентоспособно-
сти педагога. В данной статье мы рассматриваем значимость развития трех компонентов про-
фессиональной готовности педагога – научно-теоретического, деятельностно-практического, 
мотивационно-личност ного. Усиление и развитие каждого из рассмотренных компонентов будет 
способствовать повышению профессиональной готовности педагога к осуществлению деятельно-
сти и прохождению аттестации.

Одной из ведущих задач профессионально-
го образования в современных условиях явля-
ется профессиональная подготовка квалифици-
рованных, конкурентоспособных, мобильных 
педагогических специалистов. В государствен-
ной программе РФ «Развитие образования» на 
2019–2025 гг. отмечается необходимость высо-
кой квалификации и профессионализма ввиду 
усиления интеллектуализации педагогического 
труда, а также ввиду увеличения функционала 
педагогов. 

Верификация высокой квалифицированно-
сти и профессионализма осуществляется путем 
проведения профессиональной аттестации пе-
дагогических работников. Готовность педаго-
га к профессиональной аттестации выступает 
фактором, обеспечивающим конкурентоспособ-
ность педагогических работников. 

Профессиональная готовность – это не 
только результат, но и цель профессиональной 
подготовки, начальное и основное условие эф-
фективного осуществления возможностей лю-
бого индивида. Значимость профессионального 
развития и подготовки учителя подчеркивает 
множество авторов [4–8].

В.А. Сластенин понимает под профессио-
нальной готовностью педагога цельную ха-
рактеристику личности, определенный набор 

профессиональных качеств педагога, а также 
особое средство плодотворной и успешной про-
фессиональной деятельности, осуществляемой 
на основании полученного педагогом опыта [3].

И.С. Рыбина отмечает, что у студентов пе-
дагогических специальностей слишком поверх-
ностно мотивирован выбор данной профессии, 
что они часто относятся к ней как к непрестиж-
ной, требующей больших энергетических за-
трат, высокого уровня развития личности, из 
чего можно сделать вывод, что будущие педаго-
ги не готовы к профессионально-нравственной 
реализации в сфере педагогики [2]. Это под-
тверждает значимость не только наличия опре-
деленного педагогического инструментария, но 
и формирования мотивационно-личностного 
компонента профессиональной готовности пре-
подавателя в наше время.

Теоретический анализ работ в проблемной 
области нашего исследования позволил сделать 
вывод, что профессиональная готовность рас-
сматривается специалистами как: 

1) результат профессиональной подготов-
ки специалиста (И.Б. Готская, Н.Д. Левитов 
и др.);

2) проявление индивидуальных свойств 
личности (А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, 
Д.Н. Узнадзе и др.);
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3) общее проявление всех личностных 
граней, что позволяет продуктивно выпол-
нять функции в профессии (К.А. Абульханова- 
Славская, Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, М.И. Дья-
ченко, Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, В.А. Сластенин и др.); 

4) временная работоспособность и го-
товность к профессиональной деятельности 
(И.Б. Готская, Н.Д. Левитов и др.).

Если основываться на системно-деятель-
ностном подходе, можно сделать вывод, что 
структура профессиональной готовности пе-
дагога к внедрению Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) 
общего образования состоит из нескольких ком-
понентов.

1. Научно-теоретический компонент, явля-
ющий собой комплекс знаний, которые нужны 
для осуществления ФГОС общего образования: 
освоение нововведенной системы требований к 
основной программе образования, итоги ее ос-
воения и условия осуществления, в том числе 
система оценки итогов образования.

2. Деятельно-практический компонент, ко-
торый представляет собой комплекс навыков и 
умений решать задачи и реализовывать новые 
трудовые функции преподавателя на практике.

3. Мотивационно-личностный компонент, 
при котором ценности, мотивы, субъективные 
качества преподавателя, имеющие значение 
в инновационной деятельности по осущест-
влению требований ФГОС общего образова-
ния: снабжение удовлетворительного входа ра-

ботников образования в ценностную систему 
школьного образования, актуальную в наши 
дни [1].

Всесторонняя готовность преподавателя 
к осуществлению профессиональной деятель-
ности будет также повышать его готовность и 
успешность прохождения процедур профессио-
нальной аттестации педагогических работни-
ков. Если педагог будет иметь хорошую про-
фессиональную базу в виде знаний, навыков и 
умений, обладать определенными деятельно-
практическими компетенциями, будет замоти-
вирован на осуществление профессиональной 
деятельности и постоянное самосовершенство-
вание, а также будет обладать определенными 
личностными характеристиками, такими как 
стрессоустойчивость, активность, инициатив-
ность и др., то и процедуры аттестации будут 
проходить для такого педагога естественно и 
станут неотъемлемой частью его профессио-
нальной деятельности.

Можно сделать вывод, что профессиональ-
ная готовность преподавателя осуществлять 
требования ФГОС общего образования являет-
ся интегративным свойством личности, в кото-
рое входят мотивационно-личностный научно- 
 теоретический, дея тельно-практический, ком- 
поненты и которое отличается пониманием не-
обходимости и устойчивым стремлением препо-
давателя трудиться в образовательной системе, 
существованием знаний в теории и навыков на 
практике для того, чтобы предоставить доступ-
ное и качественное образование учащимся.
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Аннотация: Цель исследования – проанализировать полученные результаты демонстрацион-
ного экзамена, проведенного в институте строительства и архитектуры Уральского федерального 
университета, и выявить недостатки методики подготовки студентов. Гипотеза исследования: кор-
ректировка методики обучения позволит повысить уровень подготовки и результаты промежуточ-
ной аттестации в форме демонстрационного экзамена. Методы исследования: эксперимент, изме-
рение, анализ.

По итогам исследования на основе полученных экспертных оценок выполнен анализ резуль-
татов экзамена и сформулированы выводы для корректировки методики подготовки и организации 
демонстрационных экзаменов в дальнейшем. 

Введение

В настоящее время целью любого работо-
дателя является подбор опытных и квалифици-
рованных специалистов. При выборе мест для 
прохождения производственной практики сту-
денты стараются попасть на крупные известные 
предприятия и проектные организации, чтобы 
показать себя с лучшей стороны, продемон-
стрировать свои знания и умения. Такой подход 
может помочь при дальнейшем трудоустрой-
стве.

Демонстрационный экзамен (ДЭ) базово-
го уровня в качестве итоговой аттестации про-
водится на основе требований к результатам 
освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования (СПО), уста-
новленных Федеральным государственным об-
разовательным стандартом (ФГОС) [1]. В вузах 
такой вид проверки практикуется для промежу-

точной аттестации. 
Указанная форма проверки знаний и уме-

ний студентов позволяет получить оценку экс-
пертного общества и выявить уровень владе-
ния современными цифровыми технологиями 
в процессе проектирования объектов строи-
тельства.

Актуальность

В области строительства новой является 
специальность специалиста в сфере информа-
ционного моделирования [2]. Появление этой 
специальности продиктовано современной тен-
денцией развития строительной отрасли в ус-
ловиях ее цифровой трансформации. В соответ-
ствующем профессиональном стандарте 16.151 
прописаны трудовые функции, а также необхо-
димые знания и умения, которыми должен вла-
деть этот специалист, обладающий квалифика-
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цией на 5, 6 и 7 квалификационных уровнях. 
Данное направление подготовки актуально 

не только для строительства, но и для архитек-
турных наук. Активное внедрение технологии 
информационного моделирования обосновано 
высокими требованиями к качеству и эффек-
тивности процесса проектирования зданий.

Умение уверенно применять комплекс про-
граммных средств в процессе моделирования 
строительных объектов разного назначения вы-
соко ценится на рынке труда. В настоящее вре-
мя необходимость изучать отечественные паке-
ты прикладных программ для проектирования 
актуальна и для начинающих, и для опытных 
проектировщиков.

Одним из проектов, ориентированным на 
формирование компетентности в области освое-
ния новых профессий, востребованных на рын-
ке труда в условиях цифровой трансформации 
экономики, является проект Future Skills. Этот 
проект – одна из приоритетных инициатив дви-
жения «Молодые профессионалы» (World Skills 
Russia), направленная на опережающую под-
готовку кадров. Развитие проекта обусловлено 
стремительными глобальными изменениями 
в сфере технологий и производства, которые 
диктуют новые требования к кадрам и к их под-
готовке [3]. Одной из компетенций, реализуе-
мых в рамках проекта Future Skills, являются 
технологии информационного моделирования 
BIM [4].

Технология проведения 
демонстрационного экзамена

В декабре 2022 г. в институте строитель-
ства и архитектуры Уральского федерального 

университета был проведен демонстрационный 
экзамен. Студенты бакалавриата направлений 
08.03.01 Строительство и 07.03.01 Архитектура, 
применяя отечественное программное обеспе-
чение, выполняли построение здания с исполь-
зованием BIM-технологий [5]. 

Экзамен проводился в компьютерной ау-
дитории, материально-техническое оснащение 
которой соответствовало заявленным требова-
ниям. В соответствии с нормативными доку-
ментами экзамен длился 5 ч. В экзамене при-
няло участие порядка 80 студентов, при этом 
было организовано 14 рабочих мест [6].

Проведение ДЭ в качестве промежуточ-
ной аттестации по дисциплине «Технологии 
информационного моделирования BIM» по-
зволило оценить уровень усвоения содержания 
дисциплины. Для качественной реализации 
процедуры экзамена были обеспечены следую-
щие необходимые условия (кадровые и матери-
ально-технические):

– наличие высококвалифицированных 
преподавателей для подготовки участников и 
опытных экспертов для проверки работ;

– наличие соответствующего оборудова-
ния согласно требованиям инфраструктурного 
листа;

– доступность программного обеспече-
ния, необходимого для выполнения задания.

Методология подготовки студентов заклю-
чалась в рассмотрении на очных занятиях опре-
деленных тем, касающихся проектирования в 
программе Renga, и обязательного закрепления 
материала в форме самостоятельной работы на 
основе повторения задания.

В методических указаниях к экзамену были 
регламентированы важные моменты, согласно 

Рис. 1. Этапы выполнения ДЭ
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которым экзаменующийся должен был:
– выполнить индивидуальное задание;
– соблюдать временные ограничения и 

порядок выполнения модулей;
– выполнить четко определенный пере-

чень задач.
Заданием экзаменующегося было внима-

тельно изучить исходные данные проекта, кор-
ректно распределить время, правильно интер-
претировать формулировку этапов выполнения 
и реализовать поставленные задачи (рис. 1).

В результате работы должна быть созда-
на информационная модель 3-этажного здания 
детского сада (рис. 2) и оформлены чертежи в 
соответствии с заданием. В зависимости от ва-
рианта требовалось проработать один из эта-
жей проекта. Для выполнения использовались 
программы: BIM-система Renga и Pilot-BIM, – 
предоставленные разработчиками (компанией 
АСКОН).

Каждый этап необходимо было завершить 
за определенный период времени и обязатель-
но предоставить на проверку, разместив в среде 
общих данных (СОД). На этапе планирования 
студенту требовалось составить план своей дея-
тельности и выдать соответствующие задания.

Студенты, прошедшие процедуру сдачи 
ДЭ, получают скиллс-паспорт («Паспорт ком-
петенций»). Это документ, отражающий сфор-
мированные практические умения, показываю-
щий, каким набором знаний и умений обладает 
специалист, и отражающий оценки экспертного 
сообщества [7] (рис. 3).

По завершении экзамена автоматически 
формируются две версии паспорта:

• стандартная одностраничная для печати 
с информацией о компетенции, результатах эк-
замена и образовательной организации, в кото-
рой проводился ДЭ;

• расширенная многостраничная web-
версия со значениями оценок по конкретным 
проверяемым критериям (дополнительно при-
водится информация сравнения со средними 
результатами по субъекту РФ и по стране в 
целом).

Любая версия доступна участнику в лич-
ном кабинете цифровой платформы, на которой 
происходит регистрация участия в ДЭ. Студент 
может добавить скиллс-паспорт в свое порт-
фолио или в резюме при последующем трудо-
устройстве.

Результаты демонстрационного экзамена

Эксперты проверяли проект каждого участ-
ника по 80 критериям, которые, в свою очередь, 
были сгруппированы по модулям. 

Максимальное количество баллов за экза-
мен – 33,00: 

– по модулю «Работа в среде общих дан-
ных» можно было получить 3,50 балла; 

– по модулю «Информационное модели-
рование раздела архитектурных решений» – 
26,00 балла; 

– по модулю «Управление проектом» – 
3,50 балла.

В результате с модулем «Работа в среде 
общих данных» справились 24 % участников 
(рис. 4), с модулем «Управлением проектом» – 
25 % (рис. 5). С модулем «Информационное 

Рис. 2. Разработанная модель детского сада Рис. 3. Скиллс-паспорт
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моделирование раздела АР» полностью не 
справился никто, но оценку в диапазоне 15–20 
баллов получили 5 %; 10–15 баллов – 26 %; 
5–10 баллов – 40 %; 0–5 баллов – 29 % (рис. 6).

Задание к модулю «Информационное моде-
лирование раздела АР» разделено на несколько 
частей: моделирование стен, окон, дверей; раз-

мещение помещений; моделирование логотипа 
здания; проектирование кровли; оформление 
чертежей. Как показали результаты, большин-
ство участников выполнили только первый 
этап; с последующими возникли сложности в 
связи с нехваткой времени или невнимательной 
работой с заданием. Динамика этого процесса 

Рис. 4. Оценки по модулю «Работа в среде общих данных»

Рис. 5. Оценки по модулю «Управление проектом»

Рис. 6. Оценки по модулю «Информационное моделирование раздела архитектурных решений»
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хорошо видна на рис. 7.

Заключение

Проведение демонстрационного экзамена 
позволило выявить следующие проблемные мо-
менты.

1. Участники экзамена обучаются на 2-м 
и 3-м курсе бакалавриата; к этому моменту ряд 
профессиональных дисциплин по специально-
сти ими еще не изучается. Поэтому студенты не 
знают особенностей работы с проектной доку-
ментацией, что потребовало в ходе подготовки 
дополнительно рассматривать нюансы работы с 
чертежами.

2. Некоторые участники невнимательно 
изучили текстовое задание, что не позволило 

им выполнить все элементы задания или была 
сделана лишняя работа, выполнение которой не 
учитывалось при оценивании результата экза-
мена.

3. На аудиторных занятиях работе в сре-
де общих данных уделяется недостаточное ко-
личество времени. Не все студенты правильно 
спланировали самостоятельную работу, чтобы 
изучить дополнительные методические реко-
мендации. 

Полученные выводы позволят внести кор-
ректировку в методику подготовки к сдаче де-
монстрационных экзаменов, проведение ко-
торых в дальнейшем планируется в институте 
строительства и архитектуры Уральского феде-
рального университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина. 
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть психолого-педагогические аспекты управления кон-
фликтами в молодежной среде в условиях турбулентности общественных и иных процессов.

Главными задачами исследования являются: подробный анализ научных представлений о про-
блемах конфликтов у молодежи, поиск моделей управления конфликтами в молодежной среде, 
соци ально-психологическое проектирование в молодежной среде для минимизации конфликтных 
ситуаций у молодых людей в нашей стране.

Результатом исследования стали: теоретическая разработка проблемы управления конфликта-
ми у молодежи, рассмотрение психолого-педагогических аспектов управления конфликтами в мо-
лодежной среде в условиях неопределенности происходящих общественных процессов.

Можно с уверенностью утверждать, что 
конфликты между людьми стали возникать 
с момента зарождения человечества. И с тех 
же пор люди пытаются постичь их природу. В 
Древней Греции существовало мнение, что кон-
фликт выступает двигателем прогресса, и фило-
софы того времени выделяли справедливые 
конфликты и несправедливые, рассматривая 
воедино их положительные и отрицательные 
моменты. В ходе дальнейшего развития фило-
софских представлений о конфликтах их плю-
сы ушли на второй план и умы ученых стала 
занимать отрицательная сторона. Данная тен-
денция характерна не только для научной сре-
ды, но и для обычных людей. Подобной точки 
зрения придерживались до XX в., когда снова 
стали рассматривать положительную сторо-
ну конфликта. Одним из первых, кто вернул-
ся к ней, был Карл Маркс. Его философские 
взгляды основывались на идеях дарвинизма, 
но саму идею Чарльза Дарвина он переносит с 
живых организмов на общественные структу-
ры, делая вывод, что общественный конфликт 
лежит в основе социальной эволюции и в этом 
его положительная сторона. Смена обществен-
ного строя является следствием революцион-

ных преобразований, вызванных конфликтом. 
Теорию конфликтного функционализма впо-
следствии развил Л. Козер [8], который также 
анализировал положительные и отрицатель-
ные стороны этого явления. В настоящее вре-
мя большинство философов рассматривают 
конфликт как сложный и многосторонний фе-
номен.

Чтобы уметь управлять конфликтной ситуа-
цией, необходимо понимать законы, по которым 
она возникает и развивается.

Для начала разберемся, что именно следу-
ет понимать под конфликтом. В современных 
философских трудах [10] данный феномен рас-
сматривается как многогранное явление. Но все 
имеющиеся трактовки исходят из классической 
точки зрения на конфликт. По этой причине бу-
дет разумным рассмотреть первоисточники, 
чтобы глубже понять суть феномена.

С.И. Ожегов [11] в своем словаре описыва-
ет конфликт как конфронтацию, спор, столкно-
вение интересов разных сторон.

А.И. Шипилов и А.Я. Анцупов в изданном 
ими «Словаре конфликтолога» описывают кон-
фликт как вариант разрешения противоречий, 
причем самый деструктивный из возможных.
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Л. Козер [8] рассматривает конфликт как 
способ отстаивания значимых ценностей и за-
явление об определенных притязаниях на свое 
место в некоторых структурах, руководство 
процессами, обладание ресурсами. А главной 
целью конфликта является нанесение урона оп-
поненту вплоть до его полного устранения.

Б.И. Хасан в своей работе [14] приходит к 
выводу, что конфликт – это особый род взаи-
модействия двух сторон, столкнувшихся из-за 
противоречия интересов, направленного на по-
иск путей разрешения противоречий путем ис-
пользования имеющихся у сторон ресурсов и 
средств.

А.Г. Здравомыслов [6] отмечал, что кон-
фликт в современном обществе – это достаточ-
но распространенная форма взаимодействия 
людей и способ разрешения противоречий 
внутри социума, когда входят в столкновение 
различные по своим характеристикам обще-
ственные ценности, нормы общественного по-
ведения, интересы разных социальных слоев и 
потребности разных групп людей.

О.В. Аллахвердова [2] рассматривает кон-
фликт как напряжение между различными груп-
пами в социуме, возникающее из-за ущемления 
законных прав и интересов противоположной 
стороны, вовлеченной в развитие конфликтной 
ситуации.

Специалисты в области конфликтологии 
сходятся в одном: любой конфликт обязатель-
но имеет несколько вовлеченных в него сторон, 
именуемых субъектами, между которыми име-
ются противоречия и конфликтные отношения.

К социальной сфере больше относятся 
общественные конфликты, в то время как меж-
личностные изучаются психологами. В данной 
работе под конфликтом будет пониматься имен-
но социальный.

Основными признаками конфликта высту-
пают его социальная направленность, несогла-
сие с позицией оппонента, целенаправленные 
действия в отношении другого участника кон-
фликта. Что касается действий, то в этом плане 
у специалистов есть разногласия. Дело в том, 
что действия, имеющие все признаки агрессии, 
часто не имеют целью причинение вреда. Они 
направлены на отстаивание интересов сторон, 
пусть это и не кажется явным. А интересы на-
прямую связаны с собственным положением, 
которое каждый хочет укрепить. Подобные си-
туации часто возникают между соцработника-
ми и их подопечными. Клиенты не всегда ведут 

себя адекватно, как это выглядит со стороны. 
Но корень такого поведения лежит в желании 
разрешить конфликт в свою пользу теми ин-
струментами, которые имеются в распоряже-
нии. Задача клиента в таком конфликте состоит 
в улучшении своего положения. При этом тре-
тья сторона, выступающая арбитром, может не 
брать на себя судейскую роль, а отношения кон-
фликтующих сторон не обязательно рассматри-
вать как схватку преступника и его жертвы.

Конфликт относится к категории социаль-
ных, если в нем ярко выражены социальные 
взаимодействия. М. Вебер в одной из своих ра-
бот отметил, что социальный конфликт затраги-
вает интересы других лиц, а также может быть 
обусловлен их собственным поведением. Если 
взаимные ожидания сторон близки, то конфликт 
маловероятен, и можно считать, что стороны 
действуют рационально. В противном случае, 
когда ожидания сторон очень сильно расходят-
ся, конфликт может быть практически неизбеж-
ным, поскольку нет других действенных спосо-
бов преодолеть имеющиеся разногласия.

Часто в корне конфликта лежит конвенцио-
нальное мышление его участников. С одной 
стороны, конвенциональность подразумевает 
следование нормам и правилам, установленным 
в социуме, и данный тип мышления основан 
на рациональности действий и поступков. Но 
с другой стороны, каждый участник конфлик-
та по-своему понимает рациональность и свои 
действия основывает на этом. А этот критерий 
у конфликтующих сторон может существенно 
отличаться, что создает повод для формирова-
ния и развития конфликта. Чтобы изначально 
исключить разногласия на этой почве, стороны 
конфликта должны договориться о понимании 
рациональности поведения и конвенционально-
сти мышления в единых рамках и при ведении 
переговоров постоянно уточнять, правильно ли 
стороны понимают друг друга.

Резюмируя, можно сказать, что конфликт 
есть вариант взаимодействия индивидуумов 
или их групп в социуме, а целью конфликта яв-
ляется разрешение имеющихся противоречий, и 
каждая сторона стремится разрешить конфликт 
в свою пользу. Конфликт – это вариант комму-
никации в социуме, основанной на несовпаде-
нии целей разных общественных групп, их ин-
тересов, моральных и духовных ценностей. 

Конфликт можно градировать, используя 
разные основания. А.С. Кармин в одной из сво-
их работ писал, что градация может быть осно-
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вана на анализе состава сторон, принимающих 
участие в конфликте. По данной классификации 
можно выделить внутриличностные конфлик-
ты, затрагивающие конкретного субъекта, меж-
личностные конфликты, в которых участвуют 
два человека, а также групповые. Последние за-
висят от количества членов группы. Это может 
быть конфликт в небольшом коллективе, а так-
же в целом социуме.

А.Г. Здравомыслов [6] утверждал, что мож-
но использовать самые разные основания для 
градации конфликтных ситуаций. Кроме со-
става конфликтующих сторон, можно брать за 
основу социальный уровень и статус, а также 
причины возникновения разногласий. В резуль-
тате мы получим межличностные конфликты, 
конфликты между группами индивидуумов (мо-
гут быть основаны на несовпадении интересов, 
а также иметь этническую почву). В более гло-
бальном варианте мы имеем конфликты между 
крупными группами населения на основе прин-
ципа разделения труда, внутригосударственных 
структур, а также различных культурных цен-
ностей.

В данном исследовании будут затронуты 
межличностные конфликты, потому что в об-
щем объеме конфликтов они имеют большин-
ство; особенно это относится к социальной 
сфере, а внутри нее – к молодежной среде.

Чтобы знать, как управлять конфликтом 
и вести себя в конфликтной ситуации, следует 
разобраться с источником конфликта, знать его 
структуру.

Структура любого конфликта состоит из 
следующих взаимодействующих между собой 
частей: субъекты конфликта, стороны, непо-
средственно не участвующие в конфликте, но 
поддерживающие его стороны активным или 
пассивным образом. Далее можно выделить 
жертву конфликтной ситуации, управляющие 
субъекты конфликта, его предмет, взгляды сто-
рон на ситуацию, их мотивы, действия. Очень 
важна ситуация после разрешения конфликта, а 
также среда и окружение конфликта.

Каждую часть следует рассмотреть более 
подробно.

1. Конфликтующие стороны, или субъек-
ты конфликта.

Поскольку конфликт происходит в соци-
альной среде, по сути, это противоборство двух 
или нескольких субъектов, вовлеченных в него. 
Субъектом может выступать отдельный человек 
либо организованная группа людей со схожими 

интересами или общими целями. У субъектов 
конфликта обычно противоположные взгляды 
касаемо целей и причин конфликта, которые 
ясно и четко отражены в их сознании.

Субъекты можно классифицировать по со-
циальным и психологическим признакам.

• Социальные признаки – это принадлеж-
ность к определенной социальной группе или 
общественному классу. Отношение к опреде-
ленной профессии, служебное и общественное 
положение, авторитет в обществе или опреде-
ленной социальной группе. Если мы рассматри-
ваем управление конфликтной ситуацией среди 
представителей молодежи, то нужно обязатель-
но учитывать социальные признаки, поскольку 
сильное расхождение признаков у сторон мо-
жет стать причиной конфликта. Недостаточное 
внимание изучению социальных признаков су-
щественно усложняет управление конфликтной 
ситуацией.

• Психологические признаки включают 
индивидуальные личностные характеристики. 
Без их детального изучения невозможно гра-
мотно управлять конфликтной ситуацией, но 
оно требует наличия специфических знаний и 
опыта, поэтому часто приходится привлекать к 
работе психологов.

Как говорилось выше, к участникам кон-
фликта также следует относить тех, кто не при-
нимает непосредственное участие в столкнове-
нии сторон, но помогает тем или иным образом 
этим сторонам. Сюда же следует отнести и 
жертвы конфликтной ситуации.

Группа поддержки, куда могут входить ак-
тивные или пассивные участники – это отдель-
ные люди либо определенные организованные 
группы, которые в результате разных причин 
имеют воздействие на непосредственных участ-
ников конфликтной ситуации. Их поддержка 
может выражаться активным образом, если они 
заявляют, что поддерживают одну из сторон, 
принимают участие в работе организаций по 
разрешению конфликта и так далее. Пассивная 
поддержка подразумевает одобрение действий 
одной из сторон без активной помощи. Взаимо-
действие с группами поддержки конфликтую-
щих сторон позволяет получить дополнитель-
ные рычаги воздействия на непосредственно 
конфликтующие стороны, снизить вероятность 
развития конфликта по плохому сценарию, а 
значит, позволяет более успешно управлять 
конфликтной ситуацией и закреплять условия 
сторон после завершения конфликта.
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2. Жертва конфликта.
Жертвой обычно считается наиболее по-

страдавшая сторона, и совсем не обязательно, 
что она принимает в конфликтной ситуации 
непосредственное участие. Например, при раз-
воде родителей дети становятся жертвами кон-
фликта между их матерью и отцом. Жертвой 
может выступать даже не человек, а опреде-
ленный устоявшийся порядок отношений. На-
пример, в случае конфликта учителя и ученика 
жертвой может стать педагогический процесс, 
который вырывается из нормального русла. В 
большинстве конфликтных ситуаций возможная 
жертва небезразлична сторонам конфликта, и в 
этом заключается стимул завершить конфликт – 
чтобы не было жертв.

3. Управленцы.
Это субъекты, способные оказать серьезное 

влияние на течение конфликта. Управленцами 
могут быть отдельные лица либо объедине-
ния лиц, зачастую неформальные, но с ярки-
ми лидерами. Управленцы способны негатив-
но (подстрекать на продолжение борьбы) либо 
позитивно (предлагать варианты примирения) 
влиять на развитие конфликта. Если рассматри-
вать исполнителя социальной технологии, то он 
однозначно по всем признакам будет рассма-
триваться как управленец.

4. Объект конфликта.
Это некая выгода или ценность, обладать 

которой хотят все стороны конфликта.
5. Предмет конфликта.
Иное название предмета – зона разногла-

сий, потому что предметом является некий во-
прос, вокруг которого и разгорается конфликт. 
Для успешного управления конфликтом важно 
знать, что это за вопрос. Но часто бывает так, 
что конфликтующие стороны неправильно по-
нимают свою выгоду, к которой стремятся, от-
сюда и искаженное представление о предмете 
конфликтной ситуации. В случае длящихся кон-
фликтов предмет может меняться, а зона раз-
ногласий – становиться больше или меньше по 
ходу разрешения конфликтной ситуации.

6. Представление о ситуации.
Как говорилось выше, конфликтующие сто-

роны часто имеют неверное представление о 
сложившейся ситуации, а та ситуация, которую 
они наблюдают, может толковаться не совсем 
объективно. Дело в том, что конфликт начина-
ется только тогда, когда стороны считают его 
неминуемым. Это совпадает с постулатами те-
оремы Томаса, в одном из которых говорится, 

что люди делают вывод о сложившейся ситуа-
ции, что приводит к вполне реальным послед-
ствиям. Работы У.А. Томаса развил и переос-
мыслил Р. Мертон, который высказал гипотезу о 
самовоплощающемся пророчестве, согласно ко-
торой человеку свойственно реагировать не на 
разумные доводы о складывающейся ситуации, 
а на ту картину ситуации, которую ему рисует 
сознание. Картина же может быть сюрреали-
стичной и отличаться от настоящей, но послед-
ствия будут именно исходя из нее. Так наше 
сознание может повлиять на реальность. Если 
одна сторона приходит к выводу, что оппонент 
проявляет агрессию и начался конфликт, то все 
дальнейшие действия будут строиться исходя 
из этого постулата, хотя имеется вероятность, 
что он ошибочный.

На точность и объективность ситуации 
большое влияние оказывает восприятие, ко-
торое может отличаться у сторон конфликта. 
И. Гофман в своей драматургической концеп-
ции утверждал, что внешнее может быть об-
манчивым и мы не должны судить о человеке 
по одежке, поскольку такой подход очень ма-
нипулятивный. Велика вероятность, что наше 
первое мнение будет ошибочным, но все свои 
последующие действия мы будем осуществлять 
на его основе. И. Гофман использовал опреде-
ление «фасад», под которым понимал внешние 
видимые характеристики человека. Итак, ошиб-
ки при считывании фасада вполне могут приве-
сти к возникновению и развитию конфликтной 
ситуации. Более того, отдельные элементы фа-
сада могут быть неправильно преподнесены по 
разным причинам и это тоже может послужить 
поводом для разгорания конфликта. Хотя и счи-
тается, что встречать по одежке неправильно, 
следует об этом помнить и преподносить себя 
соответствующим образом, чтобы внешний 
вид не стал провокацией. И тут дело не только 
во внешнем виде, но и в поведении. В качестве 
примера можно привести категорию женщин, 
которых называют «яжемать». Данный феномен 
имеет место быть, и очевидно, что его предста-
вители создают негативный образ материнства.

7. Мотивы.
Мотивация необходима для выбора цели, 

а под целью понимается такой итог конфлик-
та, который устраивает данного субъекта. Чем 
сильнее мотивация, тем более высокие цели 
предполагается достичь. Несоответствие мо-
тивов может послужить причиной разгорания 
конфликта между людьми.
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В реальности трудно понять истинные мо-
тивы сторон, потому что часто их предпочита-
ют скрывать. Отсюда возникает сложность в 
определении зоны разногласий. Бывает и так, 
что люди сами не понимают мотивов, которые 
ими движут.

8. Действия.
В любом конфликте стороны предпринима-

ют определенные действия, которые противо-
положная сторона обычно воспринимает как 
агрессивные и направленные на силовое реше-
ние конфликта. На основании действий одной 
из сторон другая планирует и осуществляет 
свои действия, которые первой стороной тоже 
воспринимаются как агрессивные. Происходит 
обмен действиями.

Варианты действий конфликтующих сто-
рон подробно описаны в теории Томаса – Кил-
мана. Авторы считают, что можно выделить 
пять вариантов поведения в конфликтной си-
туации. Это уход от конфликта, сопротивление 
второй стороне, приспособление к новым ус-
ловиям, компромиссное поведение и сотрудни-
чество.

О каждом из этих вариантов поговорим 
отдельно. Но тут важно понимать, что для раз-
решения конфликта важно выбрать наиболее 
подходящий стиль, который определяется осо-
бенностями конкретной конфликтной ситуации. 
Нельзя действовать строго в рамках одного сти-
ля, тут могут быть вариации, которые тоже за-
висят от состояния конфликта в моменте.

Уклонение – это вариант ухода от конфлик-
та. В этом случае одна сторона обостряет от-
ношения определенными агрессивными дей-
ствиями, а вторая никак не высказывает свою 
позицию, стараясь уйти от конфликта. Если 
рассматривать двух людей, то один считает, 
что ситуация конфликтная, а второй показыва-
ет, что все нормально. Такая тактика не всегда 
выигрышная, потому что агрессивная сторона 
может расценить такие действия как слабость, а 
слабых бьют. В любом конфликте четко просле-
живаются интересы сторон, и стиль поведения 
в виде соперничества должен способствовать 
достижению этих интересов. Приспособление 
направлено на уступки в ущерб собственным 
интересам, это пассивный вариант действий в 
конфликте. Компромисс возможен, если в нем 
заинтересованы обе стороны и он предполага-
ет, что каждая сторона частично откажется от 
своих претензий. Сотрудничество предполагает 
конструктивные переговоры, в положительном 

исходе которых заинтересованы обе стороны.
9. Исход конфликта.
Под исходом понимается не сам реальный 

результат завершения конфликтной ситуации, а 
видение этого результата сторонами конфлик-
та. У каждой из сторон есть идеальное видение 
исхода, и к этому они будут стремиться, но не 
факт, что достигнут, и тогда конфликт может 
перейти в замороженное состояние.

10. Микросреда и макросреда.
Любой конфликт происходит в опреде-

ленной среде. Различают внутреннюю среду 
конфликта и среду внешнего окружения. По-
нимание особенностей среды очень важно для 
эффективного управления конфликтом. При 
этом для управления нужно смотреть не только 
на особенности среды, но и на возможность ме-
нять саму среду с целью погасить конфликт.

Мы изучили конфликтную ситуацию в ее 
статическом состоянии, но любой конфликт – 
это динамический феномен, который от начала 
и до завершения проходит несколько стадий. 
Поэтому правильно рассматривать конфликт 
в его динамике. Для разрешения конфликтной 
ситуации нужно иметь информацию не толь-
ко о сторонах конфликта, понимать их мотивы, 
цели, желания. Нужно знать, как далеко зашел 
конфликт, на какой стадии он находится. Дело 
в том, что для каждой стадии существуют свои 
способы управления.

Основные стадии конфликта выглядят 
следующим образом. Это ситуация, непосред-
ственно предшествующая конфликту; инци-
дент, который можно считать зарождением 
конфликта; фаза развития напряженности (не 
всегда имеется); пик конфликта; его завершение 
и установление послеконфликтной ситуации. 
Длительность стадий может быть разной, но 
последовательность чаще всего именно такая.

1. Предконфликтная ситуация.
Это ситуация, непосредственно предше-

ствующая разгоранию конфликта, но когда сто-
роны еще не предпринимают активных дей-
ствий. В этот период четко вырисовывается 
предмет конфликта, а также определяется со-
став противоборствующих сторон.

Если снова обратиться к концепции И. Гоф-
мана, то следует понять смысл термина «демон-
страция намерений». Именно такая демонстра-
ция характерна для отрезка времени, который 
непосредственно примыкает к началу конфлик-
та. Стороны уже видят, что напряженность рас-
тет, как и вероятность самого конфликта, и они 
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показывают, как будут действовать в этом слу-
чае. После взаимной демонстрации намерений 
стороны начинают продумывать дальнейшие 
шаги. Есть еще один тонкий момент. Если у 
конфликтующих сторон разная ментальность, 
то они могут ошибочно трактовать намерения 
друг друга, что в итоге приведет к ошибочным 
и неспровоцированным действиям. Даже если 
конфликт касается двух людей, разная менталь-
ность может определяться разным образовани-
ем, принадлежностью к разным социальным 
группам, использованием жаргона. Одна сторо-
на может подавать знаки другой стороне, но из-
за разной ментальности знаки могут быть не-
правильно прочитаны. Не исключена ситуация, 
когда предложение мира ошибочно трактуется 
как желание эскалации конфликта, а примири-
тельное поведение воспринимается как агрес-
сивное. 

В любом случае демонстрация намерений 
всегда предшествует дальнейшему развитию 
конфликта, и от него во многом зависит даль-
нейшая ситуация.

2. Инцидент.
Это первое активное действие, совершен-

ное одной из сторон конфликта. Иногда кон-
фликт на этом и заканчивается, но такое про-
исходит далеко не всегда. Чаще всего вслед за 
инцидентом конфликт только разгорается, пере-
ходя в следующую стадию.

3. Эскалация.
Это дальнейшее развитие конфликта, со-

провождающееся активными действиями сто-
рон. И если перед началом конфликта стороны 
имели определенные цели, то на стадии эскала-
ции цель заключается в нанесении противнику 
максимального урона.

Чаще всего фаза эскалации состоит из 
определенного числа взаимных действий, ког-
да после каждого действия обязательно следует 
противодействие другой стороны.

Рассматривая варианты развития кон-
фликта, стоит обратиться к теории схизмоге-
неза, созданной Г. Бейтсоном. Схизмогенез 
отражает изменение тактики действий про-
тивников вследствие появления у них опреде-
ленного опыта противостояния друг с другом. 
Схизмогенез может быть симметричным, когда 
действия не меняются качественным образом, 
но происходят с разной интенсивностью, чаще 
возрастающей. Комплементарный схизмогенез 
предполагает согласованные действия сторон 
конфликта, характер которых складывается в 

зависимости от конкретной ситуации. Что ка-
сается этапа эскалации, то его лучше всего опи-
сывает симметричный схизмогенез.

Этап эскалации также хорошо согласуется 
с выводами теории К. Лоренца и Г. Вольмера, 
которая называется теорией эволюционной эпи-
стемологии. Согласно этой теории за переход 
к агрессивным оборонительным действиям от-
вечает изменение путей протекания нейронных 
импульсов, когда участки головного мозга, от-
ветственные за проявление эмпатии и сочув-
ствия, оказываются незадействованными в при-
нятии решения.

4. Кульминация.
Это пик развития конфликта, его высшая 

точка, при достижении которой конфликт при-
обретает максимальную интенсивность. В этой 
точке стороны приходят к пониманию, что нуж-
но что-то делать для завершения конфликта.

Практика показывает, что кульминации 
может и не быть, так как желание разрешить 
конфликт может возникнуть у сторон без этой 
стадии.

5. Завершение конфликта.
Это любой исход, при котором конфликт 

останавливается. Завершение конфликта не оз-
начает, что он разрешен, а ситуация между сто-
ронами полностью урегулирована.

6. Постконфликтная ситуация.
Это то, как конфликт повлиял на противо-

борствующие стороны. Ситуация зависит от 
последствий противостояния и может оказать-
ся конструктивной или деструктивной. Если 
окончание конфликта не разрешило имеющиеся 
противоречия и одна из сторон, либо обе, жаж-
дут снова вступить в конфликт при наступле-
нии подходящих условий, то это деструктивная 
ситуация. Ее следствием может быть замора-
живание конфликта. Если же все или большая 
часть проблем благополучно разрешились и 
каждая из сторон в основном довольна резуль-
татами противостояния, тогда можно говорить о 
конструктивной постконфликтной ситуации.

Знать, какова истинная структура конфлик-
та, нужно для проведения успешного управ-
ления, чтобы управляющие воздействия со-
ответствовали характеру ситуации и были 
адекватными. Профилактические мероприятия 
необходимо осуществлять до наступления кон-
фликта. Это называется первичной профилак-
тикой. Действия по урегулированию конфликта, 
когда он разгорелся и вплоть до его завершения, 
относятся ко вторичной профилактике. Дей-
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ствия после завершения конфликта, направлен-
ные на закрепление мирных договоренностей 
и на профилактику возобновления либо замо-
раживания конфликта, называются третичной 
профилактикой.

Мы считаем, что конфликт – это вариант 
социальной коммуникации, который возника-
ет, если у двух или нескольких сторон имеются 
сильно конкурирующие или взаимоисключаю-
щие цели, добиться которых можно, если потес-
нить конкурентов, и другого выхода из сложив-
шейся ситуации не видно.

Нами был уточнен объект данной работы. 
Если в ней речь идет о конфликтах в социаль-
ной среде среди молодежи, то такие конфликты 
мы будем называть межличностными.

Мы провели анализ стадий развития кон-
фликтных ситуаций, а также определили его 
главные составляющие. Это необходимо, чтобы 
точно определить управляющие воздействия на 
конфликт и разработать технологию, опираясь 
на которую социальный работник сможет про-
гнозировать развитие конфликта и управлять 
им, минимизируя негативные последствия.

Мы рассмотрели главные категории, входя-
щие в понятие «конфликтная ситуация» и «кон-
фликт».

Поскольку мы изучаем закономерности раз-
вития конфликтов в молодежной среде, то нуж-
но уточнить, что мы понимаем под молодежной 
средой. Сначала нужно определиться, чем в 
контексте нашего исследования является среда, 
а также понять, чем отличается молодежь в со-
циальном плане от представителей других воз-
растных групп.

Но сначала определимся, кого из людей 
можно отнести к молодежи.

Если обратиться к архивам Римского клуба, 
то в них можно найти международно признан-
ное понятие молодежи. Это отдельная группа 
населения, определяемая возрастными рамками 
и социальным статусом, которая имеет харак-
терные для нее социальные и психологические 
особенности, во многом определяемые полити-
ческим режимом страны, культурными особен-
ностями, уровнем экономического благосостоя-
ния, особенностями воспитания.

В работе [3] О.И. Белый утверждает, что 
молодежь в первую очередь определяется воз-
растными критериями. Они могут отличаться 
в разных странах и культурах, но в целом это 
возрастная группа от 11 до 28 лет (в некоторых 
случаях до 30 лет). В молодежной среде приня-

то выделять три возрастные подгруппы: 14–18 
лет, 18–22 лет, 25–30 лет. Строгих возрастных 
границ между подгруппами нет. Единственное, 
что характерно для молодежи в целом, – это 
трудности доступа к необходимым жизненным 
ресурсам. Некоторые специалисты относят 
молодежь к переходной возрастной прослой-
ке. Это уже не дети, но еще не в полной мере 
взрослые люди, твердо стоящие на ногах в 
социальном и экономическом плане. Моло-
дость – это период обучения и приспособления 
к условиям социальной среды. Это время са-
моопределения и расширения связей, оконча-
тельного формирования у человека духовных 
и моральных норм и правил, характерных для 
общества, в котором он проживает.

В.Т. Лисовский в одной из своих работ от-
мечал, что молодежь – это люди, которые про-
ходят социальное обучение и адаптацию к жиз-
ни в своей культурной среде. Поэтому нельзя 
выделить точные возрастные рамки молодежи, 
это зависит от местных условий и традиций. В 
среднем это возраст между 16 и 30 годами.

И.С. Кон определяет молодежь следующим 
образом. Это определенная возрастная группа с 
присущими только ей характеристиками, обще-
ственными и психологическими свойствами [9]. 

То есть молодежь – это в первую очередь 
социальная группа, которая имеет заданные 
возрастные ограничения. А социальные особен-
ности, присущие молодежи, в основном свя-
заны с ее возрастом, который во многом опре-
деляет психологию поведения этой группы в 
обществе. Можно сказать, что молодежь – это 
люди, которые в силу возраста занимают в об-
ществе промежуточное положение между деть-
ми и взрослыми.

Разберем подробнее характеристики, при-
сущие молодежи.

1. Возраст.
Это один из основных критериев молоде-

жи, но он не имеет строго определенных ра-
мок, поскольку они зависят от культуры, тра-
диций и социальной среды. В большинстве 
стран нижней возрастной границей молодежи 
является тот возраст, в котором человек полу-
чает существенные права и обязанности перед 
обществом. В нашей стране, в соответствии с 
законом «О государственной молодежной поли-
тике», к молодежи относят российских граждан 
в возрасте 14–30 лет. Но существует еще один 
критерий. Молодежный возраст наступает по-
сле детства, а детство заканчивается, когда за-
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вершаются основные процессы созревания 
организма в половом и психическом плане. 
Именно по этой причине невозможно строго 
установить возрастные рамки, поскольку про-
цесс созревания организма и личности происхо-
дит постепенно. 14 лет – это усредненная ниж-
няя возрастная граница.

Но и верхняя граница не является стро-
гой. Это возраст, когда человек уже полностью 
соответствует социальным характеристикам, 
принятым в обществе, поэтому он зависит от 
индивидуальных особенностей человека и об-
щественных критериев зрелости. О.И. Белый 
в своих работах определил четыре необходи-
мых условия, чтобы человек мог считаться 
взрослым:

1) экономическая самостоятельность  
определяется способностью самостоятельно до-
бывать средства к существованию;

2) индивидуальная самостоятель-
ность – способностью человека жить в со-
циуме, не вступая в конфликты с другими 
представителями общества и обществом в 
целом;

3) способность лично контролировать 
средства и распоряжаться ими для обеспечения 
своего существования в социуме;

4) способность жить отдельно от родите-
лей в своем доме и со своей семьей, отвечать за 
благополучие членов своей семьи.

Взрослый человек должен соответствовать 
всем четырем критериям, описанным выше. 
Соответствие одному или части критериев не-
достаточно для признания индивидуума взрос-
лым.

Саймон Фрис в своих работах утверждал, 
что молодость – это временной жизненный от-
резок, на котором человек постепенно приоб-
ретает полную самостоятельность и независи-
мость, полную меру ответственности за свои 
действия перед обществом. Независимость про-
является во всех областях жизни, от личной до 
общественной. Все эти качества не приобрета-
ются разом. Взросление – это достаточно рас-
тянутый этап, оно происходит постепенно. Ис-
ходя из этого, С. Фрис делает вывод, что нужно 
различать официальный возраст, с которого 
человек по закону считается взрослым, приоб-
ретает все общественные права и берет на себя 
весь груз общественных обязанностей, и со-
циальный возраст взрослости, когда человек 
становится способен нести полную меру ответ-
ственности за свои поступки.

Во многих культурах верхней границей 
молодости считается возраст 30 лет. Впрочем, 
имеется тенденция сдвигать его до 35 лет, по-
скольку очень много времени уходит на полу-
чение образования. Даже гранты для такой ка-
тегории специалистов, как молодые ученые, 
предоставляются специалистам до 35 лет. Ана-
логичные возрастные ограничения в госпро-
грамме «Молодежи – доступное жилье». Уча-
ствовать в ней могут люди до 35 лет.

Но в Стратегии развития молодежи до 
2025 г. установлены традиционные границы мо-
лодого возраста – 14–30 лет, и в нашей работе 
мы будем ориентироваться на них.

2. Социально-психологические особен-
ности.

Специалисты, занимающиеся изучением 
процессов в молодежной среде, считают, что 
молодые люди во многом маргинализированы. 
В.Ф. Левичева в одной из своих работ утверж-
дала [9], что молодежь занимает переходное по-
ложение. Это уже не дети, но и до взрослых им 
еще далеко. И это накладывает свой отпечаток 
на поведение молодежи в социальной среде. 
Дело в том, что сами молодые люди считают 
себя взрослыми, хоть еще и не обладают многи-
ми качествами, присущими взрослому человеку.

При этом маргинальность накладывает 
свой отпечаток на поведение и психологию мо-
лодежи. Для большинства молодых людей вне 
зависимости от пола присущи неуверенность, 
повышенная обидчивость, а часто и агрессив-
ность в поведении. Также молодежи присущ 
максимализм и желание занимать крайние по-
зиции при решении большинства вопросов. Но 
позиции не являются устойчивыми, молодые 
люди их тоже могут часто и безболезненно для 
себя менять.

Эрик Эриксон, занимавшийся вопросами 
жизненного цикла, выделяет 8 стадий, из кото-
рых две – юность и молодость, напрямую свя-
заны с молодежью. Для этих стадий характер-
на психологическая неопределенность, потому 
что они выпадают на период бурного развития 
организма. Сначала завершается процесс поло-
вого созревания, потом наступает созревание в 
профессиональной области. И если с половым 
созреванием все понятно, то выбор профессии 
часто бывает непрост, и всегда есть возмож-
ность попробовать себя в разных специаль-
ностях.

3. Социальное положение и статус.
Главным социальным признаком молодежи 
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выступает ее маргинальное положение в обще-
ственной среде. О.И. Белый утверждал, что мо-
лодым людям требуется определенное время, 
чтобы полностью раскрыть свой потенциал и 
перейти в категорию взрослого населения.

4. Социализация.
Социализация является длительным про-

цессом, состоящим из нескольких этапов. Для 
молодежи характерно переходное состояние 
между первой и второй стадиями социали-
зации [3]. На первой стадии человек познает 
окружающую социальную среду, в которой он 
находится, и для молодежи эту стадию можно 
считать практически завершенной. Ее обеспе-
чивают родители и близкий круг общения. На 
первой стадии человек знакомится с нормами 
и правилами, принятыми в обществе, у него за-
кладываются ценностные установки, позволя-
ющие благополучно закончить первую стадию 
и перейти ко второй. Вторая стадия во многом 
похожа на первую, но человек уже сознатель-
но отождествляет себя с членом социума, в ко-
тором живет, и все свои поступки старается 
строить исходя из этого. Второй этап не всегда 
проходит гладко. Иногда возникают внутрилич-
ностные конфликты, когда ставятся под сомне-
ние ценности, привитые на первом этапе. Вто-
рой этап социализации заканчивается вместе с 
молодежным возрастом. Человек становится 
взрослым по всем критериям, которые к этому 
предъявляются. Он осознанно принимает и не-
сет свою социальную роль, имеет непоколеби-
мую идентичность и готовность жить взрослой 
жизнью.

Мы условились, что под молодежью будем 
понимать возрастную группу 14–30 лет вклю-
чительно. Это, в первую очередь, социальная 
группа с присущими ей особенностями. Сре-
ди особенностей хочется выделить неопреде-
ленный социальный статус, маргинальность, 
стремление к замкнутости и обособленности, 
постепенный переход от первого этапа соци-
ализации ко второму, а в итоге и завершение 
второго. Нужно понимать, что молодежь – это 
очень большая социальная группа и она очень 
неоднородна. Внутри нее есть много разных 
более мелких групп и движений. Данные осо-
бенности нужно учитывать для эффективного 
управления конфликтными ситуациями в мо-
лодежной среде. Поскольку молодежь – это 
отдельная и очень большая группа в любом 
обществе, то ее можно рассматривать как са-
мостоятельную среду, в которой могут зарож-

даться и развиваться конфликты. И по своим 
характеристикам они могут существенно отли-
чаться от конфликтов внутри других социаль-
ных групп. Поэтому конфликты в данной среде 
требуют самостоятельного изучения.

Теперь поговорим о том, что представляет 
собой современная молодежная среда.

В учебниках по философии можно най-
ти следующее определение среды. Это некое 
специ фическое внешнее окружение, включаю-
щее характерные природные условия, внутри 
которого человек живет, работает, выполняет 
свою социальную роль. При этом индивиды 
приспосабливаются к среде, в которой находят-
ся, и от этой среды во многом зависит качество 
жизни и продолжение рода. Отдельно нужно 
рассматривать социальную среду. Это тоже 
окружение человека, но окружение социального 
плана. Это общество, в котором человек живет, 
впитывая его законы и традиции. Социальная 
среда – это неотъемлемая часть общей среды, 
но человек своим воздействием способен ока-
зывать влияние на социальную среду. История 
знает немало примеров, когда социальная среда 
существенно преобразовывалась за очень ко-
роткий промежуток времени. А в новой соци-
альной среде рождаются и живут новые люди, 
уже воспитанные в ней [1].

Отечественные ученые считают социаль-
ную среду динамически развивающимся фено-
меном. Одновременно это область проявления 
человеческой активности. Ее также можно рас-
сматривать как ресурс для ее же преобразо-
вания.

В представленном исследовании понятие 
среды будет расширенным. Окружение – это не 
только условия, в которых живет человек, но 
и люди, а также группы людей, с которыми он 
поддерживает контакт, взаимодействует. И эти 
индивиды тоже входят в окружающую среду, 
являясь ее важной частью. Можно с уверенно-
стью сказать, что молодежная среда – это от-
дельные люди, а также группы людей, имею-
щие возраст, соответствующий определению 
молодежи. Эта среда существует внутри общей 
социальной среды, которая оказывает на нее 
влияние. При этом молодежная среда сохраня-
ет свою индивидуальность и внутреннюю суб-
культуру. Ее представители идентифицируют 
себя как молодежь. Они имеют много общего 
во взглядах, социальных воззрениях, принад-
лежности к субкультурам внутри молодежной 
среды. У них похожее мировосприятие и куль-
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турный уровень.
Молодежная среда может рассматриваться 

на макро- и микроуровне. Микросреда предпо-
лагает взаимодействие только внутри ближай-
шего окружения, в котором решаются вопросы 
и удовлетворяются насущные потребности. Ма-
кросреда – это расширенная молодежная среда 
в рамках государства или существенной его ча-
сти. Человек, проявивший способности в ми-
кросреде, вполне может проявить себя на более 
высоком уровне, и макросреда будет для него 
своеобразным социальным лифтом. Еще су-
ществует понятие мегасреды. Это молодежная 
среда в масштабах человеческой цивилизации. 
Учитывая, что глобализация постоянно заяв-
ляет права на управление мировыми процесса-
ми, имеет смысл изучать молодежную среду, не 
ограничиваясь рамками отдельных государств.

Многие конфликты в молодежной среде 
есть отражение конфликтов, протекающих в 
других общественных средах. Но существуют и 
чисто молодежные конфликты со своими инди-
видуальными особенностями и законами проте-
кания. Типичный пример – это конфликт между 
молодежью и обществом за право молодых лю-
дей участвовать в жизни общества и управлять 
этими процессами. Причина такого конфликта 
лежит в нежелании общественных институтов 
допускать молодежь к управлению социаль-
ными процессами. В основном ими руководят 
люди более старшего поколения, а молодежь 
считается неопытной. Учитывая, что молодежь 
во многом маргинальна, она постоянно нахо-
дится в поисках возможности заявить о себе и 
повысить в глазах других представителей обще-
ства свой статус. Но молодежь не умеет вести 
грамотную и целенаправленную политику, по-
этому приемлемым вариантом решения про-
блемы для нее будет конфликт. Такие конфлик-
ты распространены в микросреде, и самым 
понятным примером будет внутрисемейный 
конфликт между поколениями. Но они выходят 
и в макропространство, когда организованные 
молодежные движения заявляют о своих пра-
вах и требуют «места под солнцем». Развитию 
событий в таком направлении во многом спо-
собствует социальная среда. В настоящее вре-
мя существует большое количество рисков [1], 
связанных с социальной неустойчивостью, и 
в такой среде конфликт может стать действен-
ным способом разрешения противоречий. И не 
потому, что такой способ действительно хорош, 
просто пространство решений очень узкое, и 

других вариантов порой не имеется.
Существует определенная классификация 

молодежных конфликтов. Они могут быть вы-
званы противоречиями между молодежной сре-
дой и обществом в плане несоответствия прав 
и обязанностей молодежи. Это конфликты за 
более высокий статус молодежи в обществе. 
Есть конфликты между желаниями молодежи и 
возможностями удовлетворения этих желаний. 
А также конфликты между тем, что общество 
ждет от молодежи, и тем, что молодежь может 
или готова дать обществу. Рассмотрим каждый 
тип конфликтов подробнее.

1. Статусные молодежные конфликты.
В корне такого конфликта всегда лежит 

факт неравенства в социальной среде. Чаще 
всего неравенство связано с возрастом, который 
во многих культурах считается мерилом опыта, 
и чем старше человек, тем выше у него обще-
ственный статус, но такое положение дел не 
всегда является справедливым. Априори счита-
ется, что у молодежи более низкий социальный 
статус, поэтому молодые люди не могут полу-
чить хорошую высокооплачиваемую работу, а 
значит, не могут удовлетворить свои насущные 
желания. В этом причина основного разногла-
сия между молодежью и социальной средой, и 
если социум провоцирует, то молодежь часто 
идет на открытый конфликт [1].

2. Институциональные конфликты в мо-
лодежной среде.

В корне таких конфликтов лежит противо-
речие между традициями и современным взгля-
дом на жизнь. Молодежь в своих идеях устрем-
лена в будущее и всегда является проводником 
новых и необычных идей. Такой подход сталки-
вается с консерватизмом старшего поколения, 
которое и находится у власти. Современные 
стражи общества настроены на патриархаль-
ность, они выступают хранителями настояще-
го, настороженно относятся ко всему новому. В 
этом конфликте нового и отжившего активное 
участие принимает молодежь. 

3. Социокультурные конфликты в моло-
дежной среде.

Корнем такого типа конфликтов тоже явля-
ются противоречия, но в этот раз в культурной 
среде. В молодежной среде часто возникают 
субкультуры, которые отрицают культуры тра-
диционные, либо существующая в обществе 
культурная среда сама враждебно принима-
ет новую молодежную субкультуру. Надо от-
метить, что такие конфликты развиваются не 
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только между молодежью и остальным обще-
ством – они могут быть внутри молодежной 
среды между ее разными течениями.

Мы определили, кого именно будем считать 
молодежью при применении к разрешению мо-
лодежных конфликтов имеющейся технологии. 
Это социальная группа, в которую входят субъ-
екты возраста 14–30 лет включительно. Данная 
группа имеет отличительные, присущие только 
ей социальные и психологические отличия. У 
ее членов не определен статус в общественной 
иерархии, они склонны к изоляции и автоном-
ности, предпочитают «вариться» в своей среде, 
имеют определенную долю маргинальности, а 
большая часть индивидуумов находится в нача-
ле второго этапа социализации. 

Мы разобрались с типами конфликтов, в 
которые вовлечена молодежная среда и кото-
рые, по мнению большинства специалистов, яв-
ляются характерными для нее. Это статусные, 
институциональные и социокультурные кон-
фликты. На данную градацию мы и будем опи-
раться, разбираясь в причинах возникновения 
данных конфликтов.

Чтобы разработать действующую систему 
управления конфликтными ситуациями, нужно 
четко представлять корень конфликта, а также 
выбрать наиболее подходящую концепцию, во-
круг которой будет строиться вся работа. В на-
стоящий момент не существует единой теории 
конфликтов, а значит, нет единого представле-
ния, на основе какой концепции лучше всего 
воздействовать на конфликтную ситуацию для 
ее разрешения. В любом случае не вызывает 
сомнений, что любой конфликт заключается в 
проявлении агрессии и взаимных враждебных 
действий. Это значит, что нужно искать корни 
агрессии.

Первые научные исследования феномена 
агрессии восходят к трудам З. Фрейда [16]. Он 
был убежден, что агрессию можно подавить, 
если энергию, питающую агрессию, напра-
вить в иное русло. В этом случае человек мо-
жет успокоиться, не нанося вред окружающим. 
Происходит так называемый эмоциональный 
сброс.

После З. Фрейда поиском причин агрес-
сивного поведения занимался Э. Фромм [16]. 
Согласно его теории, существует два типа 
агрессии – со знаком плюс и со знаком минус. 
Положительная агрессия возникает в момент 
опасности, когда жизни и здоровью индивида 
действительно что-то угрожает. Такая агрессия 

нацелена на устранение источника опасности 
и может быть реализована обороной или бег-
ством. В любом случае агрессия исчезает вме-
сте с опасностью. Агрессия со знаком минус 
является патологической и связана с реализаци-
ей потребности к жестокости, и такую потреб-
ность нельзя считать естественной, поскольку 
она связана не с борьбой за существование, а 
с удовлетворением патологических психиче-
ских потребностей. Но автор данной теории ут-
верждал, что граница между положительной и 
отрицательной агрессией весьма расплывчата, 
поскольку человек агрессивным образом реа-
гирует не только на непосредственную угрозу, 
но и на косвенную, и даже мнимую. Э. Фромм 
утверждал, что животная и человеческая агрес-
сия в корне отличаются тем, что у человеческой 
агрессии всегда присутствует психическая со-
ставляющая, чего нет у животных. И человек 
агрессивно реагирует не только на физическую, 
но и на психическую опасность. Более того, че-
ловеку свойственно прогнозировать развитие 
ситуации, и в случае неблагоприятного прогно-
за развития конфликта акт агрессии может быть 
превентивным. То есть человек предполагает, 
что таким образом он устраняет для себя опас-
ность в будущем. А если учесть, что опасность 
может быть мнимой, то в этом случае акт агрес-
сии будет выглядеть неспровоцированным. Как 
видим, все очень сложно и ситуация конфлик-
та развивается на основе реальных и мнимых 
предпосылок.

Феномен проявления агрессии изучал в 
своих работах А. Бандура [17]. Он использо-
вал ситуационный подход. По его мнению, для 
акта агрессии нужны не только созревшие ус-
ловия, но пример, который уже был в истории. 
Тот, кто проявляет агрессию, должен знать, что 
кто-то другой так же поступал в аналогичной 
ситуации. В социальной среде любое действие 
неизбежно получает оценку социума, которая 
может быть положительной или отрицательной. 
То, что одобряется обществом, обычно закре-
пляется в поведении его членов, и наоборот. По 
этой причине агрессивное поведение существу-
ет только потому, что когда-то такой стиль по-
ведения был одобрен общественным мнением и 
закрепился. Человек, проявляющий агрессию, 
может руководствоваться личным опытом, но 
чаще он берет успешный чужой опыт, о кото-
ром знает. Более того, он знает, что тогда чужой 
опыт был одобрен обществом в аналогичной 
ситуации. На формирование агрессивного по-
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ведения также влияют разные внешние воздей-
ствия, способные его спровоцировать.

Можно быть уверенным, что главным кор-
нем любой конфликтной ситуации выступает 
агрессия. Для создания технологии управления 
конфликтными ситуациями нам нужно знать ис-
токи данной агрессии. Разумно предположить, 
что права теория А. Бандуры, который считает, 
что любое действие, в том числе и агрессивное, 
будет оправдано, если оно позитивно оцени-
вается со стороны социума в настоящее время 
либо в прошлом в аналогичных ситуациях.

Социальный работник должен уметь управ-
лять конфликтной ситуацией. Но для эффек-
тивного управления нужно понимать суть кон-
фликта и его корень, первопричину. Кроме того, 
необходимы теоретические знания по теме 
управления конфликтом. Рассмотрим эту тему 
более подробно. Нам нужно понять, в чем за-
ключается управление и из каких этапов оно 
состоит.

Сначала определимся, что мы будем пони-
мать под управлением.

Управление относится только к организо-
ванным системам, которые могут быть есте-
ственными либо созданными людьми. Управ-
ление подразумевает воздействие на систему с 
целью получения ожидаемого результата. Типы 
воздействия на систему могут быть самыми 
разными. Это зависит от сложности системы и 
особенностей ее реагирования на внешние воз-
действия.

Н.В. Макарейко в своих трудах говорит об 
управлении как о способе сделать систему бо-
лее упорядоченной в соответствии с имеющи-
мися целями. При этом не имеет значения, речь 
идет о механической, биологической или обще-
ственной системе. Важен сам факт внешнего 
воздействия с целью упорядочить ее и получить 
результат.

В.Г. Афанасьев в своих работах тоже об-
ращал внимание, что управление – это целе-
направленное воздействие на систему, чтобы 
заставить ее функционировать в необходимом 
направлении.

Т.В. Шипунова в своих работах по управ-
лению социальной средой обращала внимание, 
что управление необходимо для приведения 
социальных процессов в норму, если они по 
какой-то причине не соответствуют потребно-
стям социума. Под управлением автор понима-
ла возможность целенаправленно вмешивать-
ся в процессы, чтобы направить их в нужное 

русло.
Мы видим, что все авторы едины во мне-

нии, что управление – это прежде всего воздей-
ствие, и оно осуществляется, чтобы изменить 
параметры социальной системы, перенаправив 
процессы в нужное русло.

Теперь разберемся, что мы понимаем под 
управлением конфликтом.

С.М. Емельянов утверждает, что управле-
ние конфликтной ситуацией – это очередность 
целенаправленных действий с целью изменить 
динамику конфликта, снизить его напряжен-
ность. Г. Шварц [18] считает, что управление 
конфликтной ситуацией включает ее анализ, 
внешнее целенаправленное воздействие и раз-
решение. В. Шейнов [19] считает, что управле-
ние конфликтной ситуацией возможно на лю-
бой стадии. Д.П. Зеркин видит в управлении 
определенное воздействие с целью снижения 
социальной напряженности, которая напрямую 
связана с остротой конфликта, а также разворот 
всей ситуации вокруг конфликта в конструк-
тивное русло с целью его дальнейшего разре-
шения.

Существуют варианты управления кон-
фликтом, которые принято считать тради-
ционными. Это предупреждение сторон о 
неизбежных последствиях, стимулирование ми-
ротворческих миссий, участие в урегулирова-
нии и обустройстве постконфликтного мира на 
пострадавших территориях.

Разберем подробнее каждый из этих эле-
ментов.

Действия на предупреждение относятся к 
профилактическим мероприятиям. Они осо-
бенно важны, когда напряженность усиливает-
ся, но сам конфликт еще не начался. Грамотная 
профилактика способна погасить конфликт в 
зародыше. Профилактика может включать ис-
следования позиций сторон, выяснение истин-
ных причин противостояния, дипломатическую 
работу с противоборствующими сторонами, 
работу по предупреждению обострения ситу-
ации. Сюда же можно отнести реализацию гу-
манитарных программ, направленных на вос-
питательную и образовательную деятельность, 
а также на поиск вариантов бесконфликтного 
разрешения противоречий.

Стимулирование конфликта – это любые 
мероприятия, целью которых является разжига-
ние конфликта и его эскалация. При этом нужно 
различать такие способы разжигания конфлик-
тов, как усиление конфронтации и негативная 
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мобилизация. Если подталкивание к конфликту 
имеет целью решить определенные проблемы, 
то такое действие называется конструктивным 
стимулированием.

Регулирование конфликтной ситуации 
предполагает изменение позиций сторон кон-
фликта на более дружеские, что создаст усло-
вия для ведения переговоров с целью оконча-
тельного завершения конфликтной ситуации.

Завершение конфликта – это прежде всего 
деятельность, которая имеет целью снижение 
напряженности с последующим прекращени-
ем агрессивных действий, а также поиск при-
чин, породивших конфликт, с их последующим 
устранением.

Постконфликтное взаимодействие тоже 
предполагает большой объем разнообразных 
мероприятий, целью которых является недопу-
щение нового разгорания конфликта и перехода 
его в замороженное состояние.

Способы управления конфликтными ситу-
ациями постоянно совершенствуются на науч-
ной основе, и в практике нужно использовать 
все возможности. Кроме того, для разрешения 
негативных ситуаций часто имеет смысл при-
влекать третьи стороны, не принимающие уча-
стие в конфликте, но способные оказать воздей-
ствие на его участников.

Подводя итог, можно сказать, что мы разо-
брались с главными понятиями и категориями, 
которые нужны для разработки системы управ-
ления конфликтными ситуациями.

Мы рассматривали конфликт как тип со-
циальной коммуникации в том случае, когда 

цели сторон существенно разнятся и стороны 
рассматривают конфликт как вариант решения 
проблемы. И не только рассматривают с теоре-
тической точки зрения, но и планируют реаль-
ные действия, считая успех достаточно веро-
ятным.

Базой, на которой будет разрабатываться 
технология управления конфликтными ситу-
ациями в социальной среде, является теория 
А. Бандуры о социальном научении. В данной 
теории рассмотрены варианты склонения пове-
дения участников конфликта в положительную 
сторону путем стимулирования конструктив-
ных действий и реального поведения.

Управление конфликтной ситуацией зави-
сит от реально складывающихся условий. Нет 
и не может быть единого шаблона действий. 
Управление обычно включает ряд последова-
тельных стадий, главными из которых являют-
ся предупреждение о возможных последствиях, 
стимулирование действий по снижению эскала-
ции, урегулирование, разрешение и организа-
ция работы со сторонами на постконфликтном 
пространстве.

Если разрабатывать систему управления 
конфликтными ситуациями в молодежной сре-
де, это нужно делать, принимая во внимание 
специфику этой среды и особенности конфлик-
тов с участием молодежи. Следует помнить, что 
молодежь часто бывает разнородной, и внутри 
этой большой группы существует множество 
подгрупп со своей субкультурой. Эту данность  
нужно учитывать в процессе разработки техно-
логии.
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Аннотация: В статье излагаются взгляды авторов и результаты исследования, касающиеся 
особенностей внедрения учебной аналитики в прогностическую систему обучения на этапе циф-
ровой трансформации. Цифровизация расширяет возможности по оказанию образовательных ус-
луг, но при этом многократно увеличивается объем данных, аккумулируемых в цифровой обра-
зовательной среде, для оперативной обработки которых необходимо использовать компьютерные 
технологии. Отмечается, что в условиях цифровой трансформации функции управления образо-
вательным процессом возлагаются на систему управления обучением, а в качестве инструмента, 
обеспечивающего реализацию новых принципов и подходов управления, предлагается использо-
вать образовательную (учебную) аналитику, поскольку в ходе аккумуляции и обработки данных об 
образовательной деятельности возможно принять более объективные решения. В ходе проведен-
ного анализа определяются новые возможности, добавляемые учебной аналитикой всем участни-
кам образовательного процесса, и выявляются возможные препятствия и противодействие при ее 
внедрении в образовательную деятельность. 

По оценке специалистов, современная ста-
дия цифровизации представляет собой цифро-
вую трансформацию, при которой цифровые 
технологии применяются во всех процессах в 
образовании [1, с. 8]. Одной из ключевых целей 
трансформации образования на современном 
этапе является повсеместное внедрение цифро-
вых технологий и перенаправление образования 
на формирование личности, создание среды для 
реализации разных траекторий развития, в том 
числе и персональных, путем внедрения инно-
ваций в систему управления образовательной 
организации высшего образования и прогнози-
рования ее результатов. Разработанная страте-
гия цифровой трансформации отрасли науки и 
высшего образования ориентирует на страте-
гический подход к развитию информационных 
технологий и комплексную информатизацию, 
позволяющую эффективно управлять вузом 
[2, с. 180]. 

В условиях цифровой трансформации об-
разования, в отличие от традиционной систе-

мы образования, оценка результатов обучения 
является не констатацией факта, а исходными 
данными для последующего принятия решения 
по управлению образовательным процессом, 
в котором используется дифференцированный 
подход к каждому обучающемуся [3, с. 31]. По-
этому одной из отличительных особенностей 
цифрового образования является то, что фор-
мируемая база по своему объему и содержанию 
явно превышает объем данных традиционного 
обучения за счет увеличения объема решаемых 
задач: персонализация обучения, увеличение 
обучающихся за счет виртуальных аудиторий и 
т.д. Для оперативной обработки данных в такой 
ситуации необходимо использовать компью-
терные технологии, а в ходе решения аналити-
ческой задачи по прогнозированию системы 
обучения должна обеспечиваться гибкость об-
разовательного процесса без разрушения зна-
ний, методик, приемов традиционного образо-
вания и их переосмысление с целью адаптации 
к современным требованиям индивидуализации 
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образования. 

Фактически трансформация цифрового 
образования опирается на разрабатываемые 
модели цифрового университета. Ключевы-
ми блоками таких моделей являются: система 
управления, цифровые образовательные техно-
логии и индивидуальные образовательные тра-
ектории [1, с. 12]. 

Функции прогностической системы обу-
чения возлагаются на систему управления об-
разовательным процессом, а в качестве инстру-
мента, обеспечивающего реализацию новых 
принципов и подходов управления, предлага-
ется использовать образовательную (учебную) 
аналитику (Learning analytics), целью которой 
является понимание и оптимизация образова-
тельного процесса [4, с. 164]. Для управления 
образовательным процессом используется ин-
формация о результатах прохождения обучения 
и достижении планируемых результатов, в слу-
чае их несовпадения принимается решение на 
выработку рекомендаций по коррекции образо-
вательного процесса. При цифровом образова-
нии результаты прохождения образовательно-
го процесса формируются в цифровой среде в 
виде базы образовательных данных (educational 
data), которая в дальнейшем используется для 
анализа полученных результатов и последую-
щего решения информационно-аналитической 
задачи по управлению образовательным про-
цессом [2, с. 181]. 

Важно учитывать то, что увеличивается 
не только объем обрабатываемых данных, но и 
усложняются педагогические задачи. При этом 
преподаватели, обладающие профессиональной 
компетентностью, которая включает в себя ана-
литические, прогностические, проективные и 
рефлексивные умения, обеспечивающие готов-
ность педагогически мыслить, не в полной мере 
обладают компетенцией учебного аналитика 
[5, с. 62]. Встает вопрос о возможном симбиозе 
педагога с учебной аналитикой.

Учебная аналитика направлена на понима-
ние и оптимизацию образовательного процесса 
и включает процессы сбора, анализа и пред-
ставления данных об обучающихся и их учеб-
ной деятельности и имеет три направления: 
дескриптивное, предиктивное и прескриптив-
ное [4, с. 164]. Задача дескриптивной аналити-
ки – получить объективные сведения о проис-
ходящих процессах в образовательной среде 
и ответить на вопрос «Что происходит?». Для 

реализации данного направления используют-
ся достаточно простые инструменты и методы 
[5, с. 63].

Задача предиктивной аналитики несколько 
сложнее, поскольку она, основываясь на дан-
ных об уже прошедших учебных событиях, 
должна подготовить ответ на вопрос «Что ско-
рее всего произойдет?». На основе полученных 
данных строятся статистические модели, позво-
ляющие прогнозировать дальнейшие события, 
связанные с учебной деятельностью обучаю-
щихся. 

Ключевая особенность прескриптивной 
аналитики заключается в формировании реко-
мендаций для выработки ответа на вопрос «Что 
следует делать?». Полученные рекомендации 
позволяют принимать адекватные решения по 
улучшению учебной деятельности, например, 
уточнять индивидуальные траектории обуче-
ния, учитывая предыдущий опыт [4, с. 165].

Таким образом, результаты предиктивной и 
прескриптивной аналитик направлены на фор-
мирование управляющих воздействий в виде, 
доступном для анализа участниками образова-
тельного процесса, с целью понимания выяв-
ленных тенденций, закономерностей и оценоч-
ных показателей.

Ключевым источником данных для учеб-
ной аналитики в цифровой образовательной 
среде является система управления обучением, 
которая содержит основную информацию об 
обучающемся (выполненные задания в элек-
троном виде, результаты цифрового тестирова-
ния, допущенные ошибки, участие в форумах 
и т.д.). Носителем такой информации являются 
автоматически генерируемые цифровые записи 
[5, с. 64]. Ряд исследователей считает, что циф-
ровые записи должны быть дополнены данны-
ми самоотчетов – опросов, которые проходят 
обучающиеся, – но такая совокупность двух 
источников данных применяется на практике 
достаточно редко [5, с. 66], поскольку бытует 
мнение, что цифровые записи лучше прогнози-
руют успех обучающихся, чем их социально-
демо графические характеристики, а их обра-
ботка существенно проще.

Результаты учебной аналитики являются 
хорошим базисом, который способствует по-
вышению качества образовательного процес-
са и обеспечивает всех его участников важной 
информацией, реализуя при этом «доказатель-
ный менеджмент» и «доказательную педагоги-
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ку» [6, с. 62]. Следует отметить, что каждый из 
участников образовательного процесса (управ-
ленец, преподаватель, обучающийся) имеет 
собственное представление о качестве образо-
вания и параметрах его оценивания. Если для 
администрации важным являются результаты, 
поддающиеся измерению, то преподаватели и 
обучающиеся фокусируются непосредственно 
на самом учебном процессе и получаемых при 
этом знаниях. Несмотря на некоторую проти-
воречивость, учебная аналитика в состоянии 
удовлетворить интересы всех сторон, предо-
ставляя соответствующие решения, но при ус-
ловии, что стороны придут к соглашению о 
едином сбалансированном по интересам переч-
не показателей качества образования и последу-
ющего их использования при анализе и приня-
тии решений. 

Использование учебной аналитики добав-
ляет новые возможности всем участникам об-
разовательного процесса. Так, административ-
ный состав получает возможность значительно 
изменить процесс принятия решения и отка-
заться от экспертных оценок, которые все еще 
остаются основным методом. Основываясь на 
результатах учебной аналитики, администрато-
ры приобретают возможность улучшить орга-
низацию образовательного процесса, повысить 
эффективность и сбалансированность изучения 
дисциплин.

Результаты учебной аналитики позволяют 
преподавателям повысить заинтересованность 
обучающихся, что является важным при изуче-
нии коротких курсов или при обучении боль-
ших групп обучающихся, когда обратная связь 
с конкретным обучающимся и ее поддержка 
затруднена. Полученные данные способству-
ют оперативной оценке качества преподавания, 
анализу успеваемости и активности обучаю-
щихся, а преподаватель дополнительно получа-
ет возможность выявлять причинно-следствен-
ные связи между учебной деятельностью своих 
обучающихся и достигнутыми ими результа-
тами, а также глубже понять социальные, по-
веденческие и когнитивные аспекты образова-
тельного процесса.

Для обучающихся учебная аналитика вы-
ступает в роли помощника в выборе или уточ-
нении индивидуальных образовательных траек-
торий, в выявлении слабых мест их обучения, 
снижения рисков получить академическую за-
долженность. На основе сбора информации об 

активности обучающихся в системе LMS и ав-
томатически генерируемых цифровых записей 
определяются метрики в виде графического 
представления или списков студентов, нужда-
ющихся в помощи [7, с. 540]. Полученные ме-
трики передаются преподавательскому или ад-
министративному составу с целью выработки 
изменений (интервенций) в образовательном 
процессе для улучшения организации качества 
обучения. Кроме того, в ряде случаев с метри-
ками могут знакомить самих обучающихся, что 
повышает их осведомленность о своем прогрес-
се и позволяет сравнить свои достижения с ак-
тивностью сокурсников.

Результаты предиктивной и прескриптив-
ной аналитик обеспечивают формирование 
управляющих воздействий для коррекции обра-
зовательного процесса, т.е. подготовки данных 
для анализа преподавателем с целью понима-
ния тенденций, закономерностей и оценочных 
показателей, выявленных в образовательной 
деятельности [6, с. 62]. 

Подводя итог положительных качеств учеб-
ной аналитики в сравнении с инструментами, 
использовавшимися в традиционном обучении, 
можно сделать несколько важных выводов:

– технологии, используемые в учебной 
аналитике, позволяют не только оценивать 
учебную деятельность обучающихся, но и учи-
тывать их активность, взаимодействие, работу с 
образовательным контентом и т.д.;

– автоматическая регистрация цифровых 
следов существенно снижает субъективность 
в оценивании работы обучающихся, поскольку 
при этом используются результаты статистиче-
ского анализа и выявленные тенденции в успе-
ваемости;

– применение учебной аналитики в об-
разовательном процессе существенно упроща-
ет работу преподавателя и экономит его время 
как при составлении отчетных документов, так 
и при проведении текущего и промежуточного 
контроля. 

Следует отметить, что учебная аналитика, 
обладая несомненными достоинствами, подвер-
гается критическим замечаниям, встречает со-
противление и сталкивается с барьерами при ее 
внедрении в образовательный процесс. 

Такому поведению есть причины, которые 
объясняются недостаточностью навыков в ис-
пользовании компьютерной техники и анализа 
больших данных [8, с. 86]. 
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Важно учитывать то, что учебная аналити-
ка потребует увеличения не только объема об-
рабатываемых данных, но и усложнит педагоги-
ческие задачи. 

В цифровой образовательной среде педа-
гогическое управление все больше уходит от 
непосредственных воздействий и оценочных 
процедур преподавателя к управлению образо-
вательной средой. Встает вопрос о возможном 
симбиозе педагога с учебной аналитикой. В со-
временных условиях наличие аналитических 
умений становится одним из критериев педаго-
гического мастерства. Эти умения связываются:

– с постановкой информационно-аналити-
ческих задач в цифровой образовательной среде 
и способностью определять источники данных;

– со способностью самостоятельно или 
в сотрудничестве со специалистами в области 
науки о данных извлекать и анализировать дан-
ные о процессах и явлениях, объектах, поведе-
нии субъектов образовательной среды;

– со способностью трактовать результаты 
анализа образовательных данных и применять 
полученную информацию на практике в реше-
нии педагогических задач [10, с. 179; 11].

Существует и другая группа барьеров, ко-
торые связаны с обработкой персональных дан-
ных участников образовательного процесса. 
К ним следует отнести этические, правовые и 
технические вопросы. Исследователи отмеча-
ют, что этическим вопросам уделяется недоста-
точное внимание, несмотря на то, что именно 
они являются базовой частью для принятия ре-
шений о сборе и последующем использовании 

данных об образовательном процессе. В отчете 
рабочей группы ICDE отмечены основные эти-
ческие аспекты, которые следует при этом учи-
тывать [5, с. 62]. 

Рядом особенностей обладает внедрение 
учебной аналитики в прогностическую систему 
обучения для смешанных или очных форматов 
обучения, т.к. они потребуют ручной фиксации 
данных в системе для реализации операций 
анализа, что ведет к росту нагрузки на препо-
давателя, а также к возможным субъективным 
ошибкам как в ходе измерения параметров, так 
и их ввода в систему управления. 

Кроме того, ряд препятствий в исполь-
зовании учебной аналитики создают изменя-
ющиеся при этом отношения между препо-
давателями и административным составом 
образовательной организации, поскольку ре-
зультаты учебной аналитики используются как 
для оперативного анализа эффективности рабо-
ты обучающихся, так и для оценивания работы 
преподавателей. 

Таким образом, внедрение учебной анали-
тики в прогностическую систему обучения спо-
собствует реализации новых принципов и под-
ходов к управлению образованием, а одной из 
преград на пути внедрения учебной аналитики 
в прогностическую систему обучения являет-
ся потребность в существенных инвестициях и 
реорганизации современной системы образо-
вания, а также напряженная совместная работа 
всех участников образовательной деятельности 
при одинаковом понимании целей и прогнози-
руемых результатов.
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Аннотация: Цель статьи – проанализировать информационное поле и раскрыть теоретические 
и практические основы формирования педагогических команд для новых школ. Задачи исследова-
ния – раскрыть сущность понятия «продуктовая магистратура», исследовать основы формирова-
ния педагогических команд, охарактеризовать компоненты создания команды учителей для новых 
школ. Гипотеза исследования: грамотное формирование педагогических команд повысит эффек-
тивность образовательного процесса. Методы исследования: анализ теоретико-методологической 
литературы по проблеме. Достигнутые результаты: выделены понятие команды, цели коллектив-
ного проектирования, основные компоненты формирования команды учителей.

Актуальность исследования определяется 
высокими требованиями к уровню профессио-
нальной подготовки студентов-магистрантов 
педагогических вузов, которые заявлены в фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования. В соответ-
ствии с этими требованиями приоритетным 
направлением в обучении является метод фор-
мирования педагогических команд для школ. 
Данный метод способствует развитию и совер-
шенствованию практических навыков у обуча-
ющихся, которые в значительной мере облегча-
ют им налаживание и поддержание контактов с 
социумом. 

Проблема формирования педагогической 
команды для новой школы в данной науке яв-
ляется достаточно новой. Так, теоретические 
аспекты такого подхода к обучению и воспита-
нию студентов-магистрантов освещены в рабо-
тах Д.С. Асакаевой, Ю.Г. Барановой, Э.В. Гор-
деевой, Ю.В. Данько и др.

Изучение теоретических и практических 
основ организации педагогических команд для 
школ из числа студентов продуктовой маги-

стратуры показывает, что цель формирования 
команды педагогов – получение образователь-
ного, практически полезного продукта, что спо-
собствует улучшению личностных, психологи-
ческих качеств и управленческих способностей 
студентов-магистрантов педагогических вузов.

В течение последних лет современная об-
разовательная среда проводит активное преоб-
разование школ, сущность которого заключа-
ется в разработке и реализации разнообразных 
проектов. Особенно яркой инновацией в реа-
лизации образовательных целей является ме-
тод создания педагогических команд для новой 
школы.

По терминологии Максвелла, команда – 
это небольшое количество человек (чаще все-
го 5–7, реже – до 15–20), которые разделяют 
цели и общие подходы к реализации совмест-
ной деятельности, имеют взаимодополняющие 
навыки, принимают на себя ответственность 
за конечные результаты, способны выполнять 
любые внутригрупповые роли. Примечатель-
но, что в состав таких команд должны входить 
студенты продуктовой магистратуры, пресле-
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дующие определенные цели. Так, Э.В. Гордеева 
выделяет несколько целей коллективного про-
ектирования [3]: личные цели (саморазвитие), 
креативные (реализация нестандартных задач), 
когнитивные (ориентация на исследования). 
Однако сформированная команда на базе шко-
лы должна соответствовать новым педагоги-
ческим тенденциям при выполнении единой 
цели – создании образовательных программ, 
технологий или учебных комплексов.

Отметим, что в педагогических командах 
зачастую происходит разделение обязанностей 
и таким образом, по словам Т.И. Куликовой [1], 
складываются условия для дальнейшей работы 
новых педагогов.

Можно разделить требования, предъявля-
емые к командам педагогов, на три категории: 
техническая или функциональная экспертиза, 
навыки по решению проблем и принятию ре-
шений, межличностные навыки (другая версия 
названия – развитые мягкие навыки; к ним от-
носятся принятие риска, полезная критика, ак-
тивное слушание и т.д.). 

В настоящее время практика показыва-
ет, что слаженная коллективная работа юных 
учителей приносит свой результат, а именно 
образовательный продукт. Так, под данным 
понятием Е.Н. Перевощикова имеет в виду 
материально оформленный проект в виде об-
разовательной программы или электронных 
ресурсов, мотивационной программы для обу-
чающихся в определенной области знаний [2], 
которые потребитель использует с целью повы-
шения своего уровня профессиональной подго-
товки.

В России при обучении студентов продук-
товой магистратуры предполагается их внедре-
ние в наукотворческую работу, направленную 
на создание и реализацию моделей и форм обу-
чения, воспитания, развития детей. Так, главная 
цель педагогических команд в продуктовой ма-
гистратуре – получение образовательного про-
дукта, а именно разработка наиболее удачных 
систем обучения и воспитания нового поко-
ления. 

Слаженность педагогического коллекти-
ва представляет собой основную проблему со-
временного образования. Вместе с компетент-
ностными требованиями к личности педагога 

больше всего внимания, как пишет Г.А. Макее-
ва, уделяют его социальной психике [3]. К клю-
чевым составляющим данного понятия можно 
отнести готовность педагога к межличностным 
отношениям и совместной деятельности, сфор-
мированность чувства принадлежности к кол-
лективу, уровень стрессоустойчивости. Чаще 
всего у молодых специалистов возникают про-
блемы при распределении трудовых функций 
и обязанностей, что связывают с полным от-
сутствием чувства коллективизма. Реализации 
творческого и профессионального потенциа-
ла могут препятствовать и неразвитые навыки 
управления и влияния на группу работников. 

К основным признакам педагогической ко-
манды можно отнести факторы формирования 
коллектива, такие как подбор команды по лич-
ностным качествам, организация совместной 
работы педагогов, профилактика конфликтов, 
поддержка дружеских отношений, создание ус-
ловий труда, «заповедей учителя», которые пе-
дагоги добровольно формулируют и стремятся 
их выполнять. Главная задача любого педаго-
га – научиться прогнозировать и проектировать 
способы выхода из этих учебных ситуаций, что 
можно достигнуть посредством объединения в 
команду, с последующей разработкой педагоги-
ческих технологий, алгоритмов действий, стра-
тегий поведения [4].

Следующим компонентом создания коман-
ды учителей для новой школы можно считать 
такое понятие, как организационная культура, 
то есть осознание себя и своего места в образо-
вательной организации, отношения с людьми, 
нормы и ценности, самореализация, способно-
сти к социальному взаимодействию и творче-
ский потенциал. Последние критерии являются 
признаком высокого уровня профессионализма. 

Подводя итоги, можно сказать, что наибо-
лее эффективным способом обучения студен-
тов продуктовой магистратуры является метод 
создания педагогических команд. Главная цель 
формирования команды педагогов – получе-
ние образовательного, практически полезного 
продукта. Кроме того, метод создания педа-
гогических команд способствует улучшению 
личностных, психологических качеств и управ-
ленческих способностей студентов-магист-
рантов педагогических вузов [5].
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Аннотация: В статье анализируется проблема прогнозирования формирования устойчивого 
познавательного интереса к обучению в условиях специфики службы и обучения курсантов. От-
мечается, что развитие познавательного интереса курсантов связано с действиями преподавателя 
и условиями, создаваемыми в ходе его обучения. Рассматриваются педагогические условия про-
цесса развития познавательного интереса. Предлагается в качестве среды для развития познава-
тельного интереса использовать цифровую образовательную среду и инновационные технологии.

В современных условиях цифровой транс-
формации образования возникает острая не-
обходимость в формировании компетентного 
специалиста, обладающего познавательными 
потребностями, мотивацией к повышению сво-
ей квалификации и саморазвитию [1, с. 116].

Л.С. Выготский отмечал, что строить весь 
учебный процесс необходимо на интересе, ко-
торый лежит в основе потребностей, а интерес, 
являясь высшей формой проявления потреб-
ностей, основывается на врожденных инстин-
ктах и новообразованиях психики. Интерес от-
носится к тем стимулам, которые существенно 
активизируют деятельность обучающихся и 
повышают интенсивность их учебной рабо-
ты. Те обучающиеся, которые учатся, руковод-
ствуясь своими внутренними побуждениями 
и собственными желаниями, имеют хорошие 
показатели в изучении дисциплины, поскольку 
усваивают учебный материал основательно и не 
испытывают особых затруднений. И наоборот, 
большинство слабоуспевающих практически 
не испытывает интереса к изучаемому матери-
алу, проявляя отрицательное отношение к об-
учению [2, с. 140]. Практика свидетельствует о 
том, что снижение или отсутствие интереса не-
избежно ведет к быстрому забыванию, а в ряде 
случае и к потере приобретенных знаний. По-

этому одной из задач, влияющих на качество 
образования, является формирование устойчи-
вого познавательного интереса обучающихся к 
изучаемой дисциплине.

Развитие познавательного интереса обуча-
ющихся связано с действиями преподавателя 
и условиями, создаваемыми в ходе обучения. 
Принимая во внимание то, что преподаватель 
оказывает существенное воздействие на об-
учающихся, можно утверждать, что одним из 
важнейших условий, способствующих форми-
рованию познавательного интереса, является 
собственный интерес преподавателя, который 
обладает способностью передаваться от пре-
подавателя или обучающегося к другим обуча-
ющимся. Не менее важным условием является 
готовность обучающегося к восприятию учеб-
ного материала, определяемая его подготовлен-
ностью и соответствием предъявляемым тре-
бованиям. В противном случае наблюдаемый 
эффект будет отрицательным, что приведет к 
снижению мотивации и негативно скажется на 
познавательном интересе [3, с. 139].

В ряде случаев обучающийся получает 
больше положительных эмоций именно от про-
цесса познания, а не от полученного результата. 

Психологи (В.С. Юркевич, Г.И. Щукина) 
условно разделяют сформированные познава-
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тельные потребности на несколько уровней: 
на первом уровне наблюдается потребность в 
новых впечатлениях; на втором – любознатель-
ность, неустойчивая склонность к той или иной 
учебной дисциплине; на третьем – устойчивая 
осознанная склонность обучающегося к кон-
кретному предмету, его активная деятельность 
для удовлетворения познавательных потребно-
стей [1, с. 117]. 

Анализ условий развития познавательно-
го интереса свидетельствует о необходимости 
формирования определенной среды обучения, 
функции которой на современном этапе раз-
вития образования может выполнять цифровая 
образовательная среда, где процесс развития 
познавательного интереса обучающихся пре-
терпевает изменения и приобретает новые ха-
рактерные черты [4, с. 180].

В цифровой образовательной среде реа-
лизуются управленческая, образовательная и 
коммуникативная функции, используются раз-
личные цифровые ресурсы. Структурно цифро-
вая образовательная среда включает различные 
виды обеспечения, среди которых следует вы-
делить методическое, технологическое и техни-
ческое [5, с. 86]. 

На современной стадии развития инфор-
матизации образовательная среда объединяет 
мотивационные, ценностные и рефлексивные 
механизмы, обеспечивающие формирование 
субъекта познания, поскольку познавательная 
деятельность и ее активизация напрямую связа-
ны с интересом и потребностями обучающихся. 

Основными составляющими познаватель-
ных потребностей являются: потребность в 
учебной деятельности с целью приобретения 
новых знаний и познания мира; потребность в 
практической деятельности с целью приобре-
тения необходимых умений и навыков; потреб-
ность в творческой и научной деятельности; 
потребность в активной познавательной и ис-
следовательской деятельности, которая направ-
лена на приобретение умений выявлять про-
блему, выдвигать гипотезу, планировать свою 
работу, обосновывать принятое решение и от-
стаивать свою точку зрения [3, с. 181].

Использование цифровой образовательной 
среды создает новые возможности по развитию 
познавательных потребностей обучающихся, 
построению индивидуальных траекторий об-
учения, активизации их учебной деятельности. 

Ключевыми достоинствами цифровой обра-
зовательной среды являются: 

– равные образовательные возможности, 
предоставляемые средой, для всех участников 
образовательного процесса;

– обучение и переподготовка обучающих-
ся по индивидуальным образовательным траек-
ториям;

– неограниченное использование и разра-
ботка цифрового образовательного контента;

– возможность профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации в тече-
ние всей жизни. 

Среди компонентов цифровой образова-
тельной среды исследователи выделяют со-
вокупность педагогических технологий, обе-
спечивающих образовательную деятельность, 
цифровые информационные и образовательные 
ресурсы, коммуникационные и технологиче-
ские средства, обеспечивающие использование 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе [5, с. 86].

Процесс формирования цифровой обра-
зовательной среды основывается на средствах 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, внедрении в образовательный процесс но-
вых цифровых технологий обучения, а также 
добавлении цифровых информационных и об-
разовательных ресурсов как основы научно- 
методического обеспечения. Использование 
современных цифровых образовательных ре-
сурсов способствует доступности познания, 
повышению познавательного интереса обуча-
ющихся, развитию их творческой и исследо-
вательской деятельности на основе личностно 
ориентированного подхода. Другим важным 
индикатором цифровой образовательной среды 
является одинаковая доступность для участни-
ков образовательного процесса образователь-
ных возможностей среды. Соответственно, 
можно утверждать, что цифровая образователь-
ная среда является платформой, на основе ко-
торой можно формировать и развивать позна-
вательный интерес и активизировать учебную 
деятельность.

Внедрение цифровой образовательной сре-
ды обеспечивает новые возможности по вы-
страиванию индивидуальных траекторий обу-
чения, позволяет использовать новые формы и 
методы обучения, устанавливать для обучающе-
гося индивидуальный темп усвоения учебного 
контента, налаживать равноправное взаимодей-
ствие и коммуникацию между преподавателем 
и обучающимся.

Кроме того, к числу ожидаемых результа-
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тов от внедрения цифровой образовательной 
среды и цифровых технологий в учебный про-
цесс следует отнести [7, с. 180]: интенсифика-
цию образовательного процесса; активизацию 
познавательной деятельности обучающихся; 
оперативный и многокомпонентный монито-
ринг результатов образовательной деятельности 
обучающихся; поддержание постоянной моти-
вации; повышение наглядности образователь-
ного контента.

К числу современных цифровых техноло-
гий, которые можно рекомендовать к исполь-
зованию в образовательном процессе для раз-
вития познавательного интереса курсантов, 
следует отнести [8, с. 250]: когнитивные техно-
логии; облачные технологии; технологии вир-
туальной и дополненной реальности (создание 
новых образовательных пространств, вирту-
альных музеев, планетариев и др.); технологии 
искусственного интеллекта (автоматический 
перевод, распознавание речи, зрительных об-
разов, текстов, биометрия и др.); технологии 
интернет -вещей; технологии больших данных; 
технологии цифровой коммуникации. 

Внедрение современных цифровых тех-
нологий существенно облегчает восприятие 
учебного материала, увеличивает пропускную 
способность, что положительным образом от-
ражается на познавательном интересе обуча-
ющихся, улучшает их мотивацию и эмоцио-
нальное состояние, что ведет к повышению 
эффективности образовательного процесса 

[9, с. 31]. 
Подавляющее большинство обучающих-

ся положительно относится к использованию в 
образовательном процессе инновационных тех-
нологий, отмечая при этом более эффективную 
работу, повышение мотивации и улучшение 
эмоциональной атмосферы. Положительное от-
ношение обучающихся выявлено к применению 
веб-квестов; интерес вызывает работа по соз-
данию мини-проектов, несколько меньшая за-
интересованность проявляется к применению 
мультмедиа, презентаций; отмечается при этом 
недостаточное качество используемой техники.

Таким образом, формирование и развитие 
цифровой образовательной среды и исполь-
зование инновационных технологий является 
важным ресурсом, направленным на развитие 
познавательного интереса курсантов и активи-
зацию их деятельности, при этом основными 
направлениями формирования и развития по-
знавательного интереса курсантов в цифровой 
образовательной среде будут являться: исполь-
зование в качестве образовательного контента 
актуальной информации, обладающей новиз-
ной; создание условий для роста значимости 
профессиональных знаний; внедрение инно-
вационных методов обучения; использование 
гейми фикации или ее элементов в ходе образо-
вательного процесса; применение интерактив-
ных методов и средств обучения; повышение 
мотивации и улучшение эмоциональной атмос-
феры в ходе образовательной деятельности. 
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Аннотация: В статье поставлена задача перечислить методы закаливания организма, а также 

дать рекомендации по правильному их применению. Целью статьи является пропаганда данных 
методов оздоровления в предупреждении простудных заболеваний. Ценность работы состоит в 
рассмотрении методов как целостной системы, дающей значительный оздоровительный эффект 
при соблюдении рекомендаций и систематичности их выполнения. В работе прописывается ме-
тодика проведения закаливания организма, даны рекомендации по правильному выполнению и 
использованию того или иного метода оздоровления. Гипотеза исследования: посредством реко-
мендованных оздоровительных процедур возможно сохранить на длительный срок хорошее со-
стояние здоровья, повысить уровень работоспособности. Благодаря практическому применению 
данных методов закаливания достигнуты определенные результаты в области физической подго-
товленности студентов. В результате этого повысились показатели их контрольных нормативов и 
уровень физического развития.

Закаливание организма природными фак-
торами – солнцем, воздухом и водой – явля-
ется одним из важных элементов лечебной 
физической культуры. Оно необходимо здоро-
вому человеку для предупреждения заболева-
ний гриппом, ангиной, бронхитом, зачастую 
открывающих каналы таким заболеваниям, как 
ревматизм, воспаление суставов, болезни цен-
тральной и периферической нервной системы, 
почек и других органов.

Большую роль в предупреждении рециди-
вов и обострений при хроническом тонзиллите 
(воспалении миндалин в гландах), ревматиз-
ме, ишиасе, радикулите играет закаливание 
организма. Например, при хронических забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы и рас-
стройствах сосудистого тонуса (гипертониче-
ской и гипотонической болезни, атеросклерозе, 
коронарной недостаточности) очень полезны 
воздушные ванны, водные процедуры (обтира-
ния, обливания, душ), последние – после физи-
ческих упражнений. Физические упражнения в 

сочетании с закаливанием солнцем, воздухом, 
водными процедурами вплоть до купания в 
прохладной воде – вот путь профилактики и ле-
чения многих заболеваний [1]. 

Задача закаливания заключается в том, что-
бы путем постоянных и систематических воз-
действий холодных раздражителей (воздуха и 
воды) через кожу на центральную нервную си-
стему добиться высокого уровня деятельности 
теплорегуляционного механизма, при котором 
наступает приспособление организма к холоду 
и человек не подвергается простуде.

В коже расположены нервные окончания, 
воспринимающие влияние естественных факто-
ров – солнца, воздуха и воды – и передающие 
их рефлекторным путем через кору головного 
мозга в нижележащие отделы нервной систе-
мы, а также органам и тканям всего организма. 
Регуляция теплообразования в печени, мыш-
цах, железах и теплоотдача (потеря тепла через 
кожу и легкие) осуществляется корой головного 
мозга и подчиненной ей вегетативной нервной 
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системой. Кожа имеет чрезвычайно богатую 
сеть кровеносных сосудов, быстро меняющую 
ширину своего просвета. У хорошо закаленно-
го человека сосудодвигательная реакция кожи 
(расширение и сужение сосудов) способна ос-
лабить вредное действие внезапно наступающе-
го резкого охлаждения. Наглядным примером 
является кожа лица и кистей рук. Закаливаю-
щие процедуры способствуют уменьшению и 
даже полному устранению раздражительности, 
быстрой утомляемости, слабости [2].

Воздушные ванны включают совместное 
влияние на организм температуры воздуха, 
влажности, скорости движения воздуха (ветра), 
рассеянного солнечного излучения. Закаливаю-
щее действие этих ванн тем сильнее, чем боль-
ше разница между температурой тела и возду-
ха. При приеме воздушных ванн нет опасности 
перегрева организма, так как в рассеянном све-
те инфракрасных (тепловых) лучей относитель-
но мало. Воздушные ванны применяются в 
теплое время года при определенной темпера-
туре в зависимости от характера заболевания и 
степени закаленности организма больного. На-
чинать их следует при температуре воздуха не 
ниже 20 °, при умеренной влажности без ветра, 
а затем постепенно приучать себя быть обна-
женным и при более прохладной температуре.

Воздушные ванны следует принимать в 
местах, сокрытых от солнца и защищенных от 
ветра. При приеме воздушной ванны тело обна-
жается постепенно, сначала верхние и нижние 
конечности, а затем и туловище. Продолжитель-
ность воздушной ванны устанавливается вра-
чом с учетом самочувствия больного, начиная 
от 10–15 мин.

Время для воздушных ванн постепенно 
надо увеличивать на 5–10 мин ежедневно, дово-
дя их продолжительность до одного-двух часов. 
В прохладную и ветреную погоду, а также при 
повышенной влажности длительность воздуш-
ной ванны сокращается. Ее целесообразно со-
четать с гимнастикой, трудовыми процессами 
или ходьбой. Лучшее время для закаливания – 
утро, после сна, в сочетании зарядкой [1].

Воздушные ванны находят широкое при-
менение при хронических заболеваниях 
сердечно- сосудистой системы, органов дыхания 
(хроническом бронхите, туберкулезе легких), 
функциональных расстройствах нервной си-
стемы, воспалительных заболеваниях суставов, 
центральной и периферической нервной систе-
мы, малокровии. Воздушные ванны могут слу-

жить подготовкой к приему солнечных ванн.
Солнечно-воздушные ванны включают 

одновременное воздействие на тело человека 
солнечных лучей, воздуха, его температуры, 
скорости движения и других факторов. Солнце-
лечение можно применять на балконе, в саду, на 
берегу водоема, на обращенных к югу или юго-
востоку местах, но не лежать на холодной траве 
или прохладном пляже.

Различают солнечно-воздушные ванны об-
щие (когда обнажено все тело) и местные (толь-
ко определенная часть тела).

К приему солнечно-воздушных ванн нуж-
но подготовиться. В течение 3–7 дней предва-
рительно принимать воздушные ванны в тени 
(под навесом или под деревом) в обнаженном 
виде по 5–10 мин, затем ежедневно прибав-
лять еще 5–10 мин. Перед приемом солнечно- 
воздушной ванны нужно каждый раз побыть 
10–15 мин в тени. Солнечные ванны необходи-
мо принимать лежа. Над головой должен быть 
установлен зонт, глаза следует защищать дым-
чатыми очками. При постепенном поворачи-
вании (лежа то на спине, то на левом и правом 
боку, то на животе) тело облучается равномер-
но. После солнечной ванны нужно принять воз-
душную в течение 10–15 мин с последующим 
обливанием водой, принятием душа или купа-
нием в озере, реке, море. После купания сле-
дует одеться и отдохнуть в тени. Лучшее время 
для приема солнечной ванны в летний пери-
од – с 7 до 10 ч и с 15 до 18 ч, а в прохладный 
весенний и осенний периоды в самое теплое 
время дня, через час после легкого завтрака или 
спустя 2 ч после плотной еды. Дозировка и курс 
солнечного лечения (15–40 ванн) определяются 
врачом. Однако лучше всего принимать солнеч-
ные ванны в движении: во время выполнения 
физических упражнений, подвижных и спор-
тивных игр, оздоровительного бега [2]. 

При соблюдении правильной дозировки 
солнцелечения улучшаются общее состояние, 
аппетит и сон, увеличивается количество ге-
моглобина и красных кровяных шариков, по-
вышается аппетит, нарастает вес. Появление 
общей слабости, потери аппетита, желудочно- 
кишечных расстройств, учащенного сердцеби-
ения, головной боли, бессонницы указывает на 
отрицательное влияние солнечно- воздушных 
ванн. В таком случае облучение надо прекра-
тить и обратиться к врачу немедленно.

Водные процедуры – обливание, душ, купа-
ние – оказывают температурное и механическое 
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действие на организм человека. Под влиянием 
прохладной водной процедуры наступает ре-
акция, выражающаяся в первичном кратковре-
менном сужении (спазме) сосудов, после чего 
наступает расширение сосудов (покраснение и 
ощущение тепла в коже), то есть хорошая со-
судистая реакция. Появление реакции, выра-
жающейся в последующем сужении сосудов, 
побледнении кожи, общей разбитости и общем 
плохом самочувствии указывает на отрицатель-
ное действие водной процедуры. 

Закаливание водой целесообразно начи-
нать с наиболее простых и доступных видов: 
обтирания и обливания. Их можно начинать 
в любое время года, но переход к более про-
хладным процедурам осенью и зимой следует 
осуществлять осторожно. Температура воды 
вначале должна быть высокой (35–36 °). По-
степенно, по мере приспособления организма к 
водной процедуре, температура воды снижает-
ся. Закаливание следует начинать в помещении 
при температуре воздуха не ниже 18–20 °. Как 
только тело привыкнет к прохладной воде, за-
каливание можно проводить и при более низкой 
температуре, даже на открытом воздухе, осо-
бенно после утренней гимнастики. Физические 
упражнения, закаливание и самомассаж долж-
ны быть регулярными [3].

Обтирание проводится следующим обра-
зом: обнажив туловище по пояс, взять в одну 
руку мокрую, слегка отжатую губку или мокрое 
полотенце и начинать обтирать им плечи, шею 
и туловище, руки и ноги (1–2 мин).

По мере привыкания тела к обтиранию же-

лательно переходить к обливаниям. Для про-
ведения обливания необходимо, встав в таз, 
поднять посуду с водой и опрокинуть по воз-
можности ровно с таким расчетом, чтобы вода 
широким потоком стекала по всему телу, обмы-
вая его равномерно.

После этого следует насухо вытереться и 
производить самомассаж груди, живота, спи-
ны, рук и ног, затем надеть одежду. Для обти-
рания обычно используется ванная комната, 
душевая. 

Душ под напором вызывает более сильные 
раздражения, чем обливания. Продолжитель-
ность душа – 1–3 мин, в зависимости от тем-
пературы воды. После душа надо тщательно 
обтереться насухо и промассировать руки, ту-
ловище, ноги. Хорошим средством для пред-
упреждения так называемых простудных за-
болеваний является закаливание при помощи 
ежедневных местных ножных ванн перед сном. 
Вначале следует проводить обмывание водой 
температурой 26–30 °, затем погружать ноги на 
одну минуту в таз с водой температурой 26 ° и 
доводить продолжительность процедуры до 4 
мин, каждодневно снижая температуру на один 
градус, постепенно доводя ее до 10–14 ° [4]. 
После ванны насухо обтереть ноги (до их согре-
вания) и лечь в постель.

Систематическое закаливание в течение 
круглого года в любой обстановке и при любых 
обстоятельствах, с учетом реакции организма 
на процедуру, будет способствовать сохране-
нию здоровья, энергии и хорошей работоспо-
собности человека.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме понимания феномена спортивной социа-
лизации. Цель данного исследования заключается в раскрытии понятия «спортивная социализа-
ция», достижение которой требует решения следующих задач: теоретического и сравнительного 
анализа социально-философских концепций понимания роли спорта в становлении личности, 
определения особенностей процесса спортивной социализации, авторской формулировки термина 
«спортивная социализация». В результате проведенной работы на основе методов теоретического 
анализа научной литературы, синтеза и обобщения изученного материала авторами выявляются 
характерные признаки спортивной социализации и дается авторское определение рассматриваемо-
му феномену.

Социализация является сложным и много-
гранным процессом, позволяющим индивиду 
стать компетентным членом общества. Изуче-
ние вопроса влияния различных факторов на 
формирование целостной и гармоничной лич-
ности до сих пор остается актуальным среди 
отечественных и зарубежных специалистов 
ввиду глобализации, локальных особенностей 
социализационных процессов, а также полити-
ческих, экономических, культурных изменений 
во всех сферах жизни современного общества.

Одним из основных факторов социали-
зации выступает культура, неотъемлемой ча-
стью которой является спорт, способствующий 
формированию у человека созидательного по-
тенциала. Л. Апциаури отмечает, что именно 
в процессе занятия физической культурой, по 
сравнению с другими видами деятельности, 
в большей степени прорабатываются спец-
ифические модели общественных отношений 
[1, с. 13]. На сегодняшний день феномен спор-
тивной социализации не получил широкого ос-
вещения в научной литературе. Осмысление 
данной проблемы необходимо, на наш взгляд, 
начать с теоретической проработки понятия.

Одним из первых исследователей, про-
демонстрировавших социологический под-

ход к изучению спорта, был У.Г. Самнер 
(W.G. Sumner). В своей работе «Народные обы-
чаи» (Falkways, 1906) он обращается к теме 
правильного поведения на спортивных соревно-
ваниях, рассуждая о том, что спорт основан на 
совокупности общих принципов – нравов, без 
которых структура соревнования была бы по-
ставлена под угрозу. 

В целом гуманитарные исследования в об-
ласти спорта в начале XX в. носили бессис-
темный характер. Попытка специализации 
спорта как вида социологической области ис-
следования была совершена Хайнцем Рис-
се (Heinz Risse) в работе «Социология спор-
та» (Soziologie des Sports), опубликованной в 
1921 г., однако институциональное оформление 
спортивной социологии произошло только в 
60–70-е гг. XX в., когда стала складываться ака-
демическая инфраструктура в виде профессио-
нальных ассоциаций (например, International 
Sociology of Sport Association), учебных про-
грамм и специализированных изданий (напри-
мер, International Review of Sport Sociology) 
[3, с. 12]. Помимо этого, активно стали прово-
диться исследования, посвященные изучению 
различных видов спорта и связанных с ними 
социальных практик. 
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С середины 1980-х гг. широкое распростра-
нение получает интеракционистская теория, 
приверженцев которой в большей степени ин-
тересуют не результаты социализации, а непо-
средственно социальные процессы, связанные 
со спортом, и социокультурная среда, где спор-
тивный опыт приобретает смысл, интегрируясь 
в повседневную жизнь.

Основоположником символического интер-
акционизма был Дж. Мид. По мнению фило-
софа, человек, будучи существом социальным, 
может стать личностью только в социуме, об-
щаясь и взаимодействуя с другими его пред-
ставителями с помощью языка и символов. 
Успешность коммуникации достигается путем 
принятия мнения собеседника, «вживания в его 
роль». Так между людьми устанавливаются об-
щие правила взаимодействия, которые меняют-
ся в зависимости от типа социальных групп и 
ситуаций.

Процесс становления идентичности чело-
века Мид рассматривает через призму процесса 
ролевой игры, разделенного на два этапа – игру 
(play) и соревнование (game) [5, с. 224]. Игра – 
начальный уровень социализации, характери-
зующийся принятием роли другого, чье факти-
ческое присутствие не является обязательным 
(например, роль родителя, учителя, спортсмена 
и т.д.). Ребенок повторяет действия окружаю-
щих, «играя в них». В отличие от соревнований, 
в игре нет строгих правил. Соревновательная 
деятельность определяет границы, роли и спо-
собы взаимодействия. В ходе состязания у че-
ловека развивается рефлексивная концепция 
себя и своего положения по отношению к дру-
гим. По мнению Мида, принятие индивидом 
установок других участников «контролирует 
его собственный отклик», в результате чего 
окружающие становятся для него значимыми, 
обеспечивая единство его самости [6, с. 86]. 

Такое поэтапное включение в коллектив 
отчетливо прослеживается в спортивной прак-
тике, где отношения новичка с тренерским со-
ставом, сверстниками, напарниками выстраи-
ваются в определенную систему. Эффективное 
исполнение роли «начинающего спортсмена» 
подразумевает знание других ролей (тренера, 
другого начинающего спортсмена, опытного 
спортсмена и т.д.), а также значение отноше-
ний между ролями участников игры [2, с. 220]. 
Ключевым механизмом спортивного обучения 
становится подражание. Таким образом, игра 
одновременно является инструментом овладе-

ния социальными отношениями и моделью со-
циальной интеракции людей в группе.

Предложенная Мидом концепция легла в 
основу теории социального конструктивизма 
П. Бергера и Т. Лукмана. В работе «Социальное 
конструирование реальности» ими была пред-
ставлена идея вторичной социализации. По их 
мнению, первичная социализация позволяет 
индивиду стать членом социума, вторичная – 
дает возможность уже социализированному ин-
дивиду входить в новые секторы объективного 
мира его общества. Социализация осуществля-
ется за счет интернализации, представляющей 
собой процесс восприятия и интерпретации 
объективного мира, в ходе которого у человека 
формируется соответствующая данной реаль-
ности идентичность ожидания в отношении 
других, что, в свою очередь, определяет его по-
ведение [4, с. 55]. Интернализируемый мир на 
этапе первичной социализации укореняется в 
сознании сильнее, он становится опорой для 
формирования системы установок в процессе 
вторичной социализации, в частности, в ходе 
спортивной деятельности.

Ряд зарубежных исследователей, та-
ких как Г. Кеньон (G. Kenyon), Б. Макфер-
сон (B. McPherson), У. Сьюэлл (W. Sewell), 
Э. Шпрейцер (E. Spreitzer) и др., различает со-
циализацию в спорте, через спорт и вне спорта. 
Вопрос социализации в спорте связан с иссле-
дованием адаптации личности к специфиче-
ским ценностным установкам, включенности 
человека в новую для него систему социальных 
структур. Социализация через спорт предпола-
гает усвоение человеком широкого комплекса 
норм, правил, образцов поведения, установок, 
принятых в окружающей социокультурной сре-
де, на основе опыта социальной коммуникации, 
приобретенного в ходе спортивных занятий. 
Исследования по изменению или прекраще-
нию занятий физической культурой затрагива-
ют проблемы мотивационного потенциала лич-
ности, ее самоопределения вне спорта, сменой 
модели участия индивида в спорте, специфики 
адаптации людей, завершивших спортивную 
карьеру.

Социально-педагогическая теория рассма-
тривает спортивную социализацию как процесс 
социальной интеграции индивидов посред-
ством реализации практик общения, сотрудни-
чества во время занятий спортом. Будучи фор-
мой интерактивного взаимодействия людей, 
занятия физической культурой способствуют 
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развитию навыков социальной коммуникации, 
оказывают мощное воздействие на работу ког-
нитивной, аффективной и мотивационной си-
стем человека.

Спорт представляет собой систему соци-
альных моделей, которые создаются и изменя-
ются посредством социального взаимодействия 
[7, с. 365]. Он предлагает разнообразный со-
циальный опыт своим участникам, поскольку 
каждый из них придает ему смысл в зависимо-
сти от социально-культурного контекста, пола, 
возраста, физических возможностей, социаль-
ного класса, этнической принадлежности и т.д. 
Спорт являет собой скорее место получения 
опыта социализации, чем причину ее резуль-
татов.

Спортивная социализация реализуется на 
двух уровнях – личностном и групповом. В пер-
вом случае мы рассматриваем ее как процесс 
формирования ментальности индивида. Соци-
ализационные процессы осуществляются по-
средством применения ценностных установок, 
поведенческих практик, усвоенных в процессе 
занятий физической культурой. Групповая со-
циализация – сложный процесс идентификации 
личности с определенной общностью, осозна-
ния индивидом отличий данной социальной 
группы от остальных, принятия им коллектив-
ных ценностей и моделей поведения. Групповая 
социализация носит двусторонний характер, 
поскольку изменениям одновременно подвер-
жены и индивид, и группа.

Процесс социализации спортсмена прохо-
дит в несколько этапов. На первой стадии про-
исходит его включение в спортивную деятель-
ность, где формируются ценностное отношение 
к спорту, новый круг общения. Опыт первых 
побед, практика выездных соревнований по-
зволяют спортсмену интегрироваться в социум. 
Второй этап связан с посещением детско-юно-
шеской спортивной школы. Активное участие 
в соревнованиях, частые поездки и сборы, на-
сыщенный тренировочный процесс определя-
ют новые ценности и ориентации. Третий этап 
социализации наступает с переходом из люби-
тельского спорта в профессиональный. Это вре-
мя расцвета спортивной карьеры. Образ жизни 

спортсмена продиктован интересами спортив-
ной команды, коллектива, клуба. Завершающая 
стадия спортивной социализации ознаменована 
окончанием спортивной карьеры и изменением 
вида трудовой деятельности. Зачастую данный 
этап становится одним из сложнейших жизнен-
ных периодов. 

Следует подчеркнуть, что в ходе занятий 
спортом у индивида может формироваться 
соци ально-деструктивное поведение, связанное 
с непреодолимым стремлением к победе лю-
бой ценой. Антигуманистические тенденции в 
спорте (допинг, насилие, жестокость, коммерци-
ализация и т.д.) негативно влияют на личность. 
В зависимости от морально -нравственной ори-
ентации агентов социализации занятия физиче-
ской культурой и спортом могут прививать как 
ценности честной игры, так и привычку жуль-
ничать. 

Таким образом, на основе проведенного те-
оретического анализа можно выделить следую-
щие характерные признаки спортивной социа-
лизации:

– ускоренный характер процесса;
– развитие навыков социального функцио-

нирования в рамках формальной организации;
– создание различных ситуаций нрав-

ственного выбора;
– интерактивность – воспроизводство и 

проработка моделей сотрудничества, конфликт-
ных и напряженных ситуаций, случаев недопо-
нимания и сопротивления;

– ограниченность социального простран-
ства.

В завершение рассмотрения настоящей 
проблемы сформулируем определение поня-
тия «спортивная социализация», под которым 
мы понимаем многоступенчатую интеграцию 
индивида в систему занятий спортом на осно-
ве интерактивного взаимодействия людей, спо-
собствующую овладению не только практиками 
специализированной физической подготовки, 
но и системой морально-ценностных ориента-
ций, при содействии спортивного коллектива, 
успех реализации которой зависит от индивиду-
альных особенностей и способностей человека, 
его окружения и иного социального опыта.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Т.А. ПЕРЕВАЙ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
г. Севастополь

Ключевые слова и фразы: интерактивный метод; деловая игра; графика; обучение.
Аннотация: Целью данной статьи является применение деловой игры к изучению курса «Ин-

женерная графика», в процессе которой создаются условия для проявления личностных качеств 
обучающихся, их индивидуальных особенностей, формирования ценностных ориентаций и ста-
новления профессиональной деятельности. Основным результатом статьи является представление 
сценария учебной деловой игры, включая обоснование актуальности ее темы, описание основных 
игровых этапов и требований к ее итогам. Теоретическая значимость статьи обусловлена тем, что 
в ней рассматривается применение интерактивных методов в университете, включая анализ работ 
авторов по педагогической деятельности. Практическая значимость статьи подтверждается тем, 
что описанная в ней деловая игра нашла применение в учебном процессе на кафедре «Цифровое 
проектирование» Севастопольского государственного университета. 

Интерактивные технологии способствуют 
интенсификации процессов понимания и усвое-
ния материала, применения полученных знаний 
при решении конкретных задач, помогают сту-
дентам адаптироваться в группе и налаживать 
личные контакты. Среди всего многообразия 
интерактивных технологий при проведении за-
нятий наиболее часто используют следующие 
из них: видеоконференция, интерактивная экс-
курсия, мастер-классы, круглый стол, тренин-
ги, компьютерные игры, деловые и ролевые 
игры и т.д. При изучении учебной дисциплины 
«Инженерная графика» наиболее перспектив-
ной и целесообразной из перечисленных форм 
является деловая игра. Данная деловая игра в 
первую очередь ориентирована на решение за-
дач по курсу инженерной графики; указанный 
метод усиливает мотивацию обучающихся. 
Данный метод может быть модифицирован и 
использован с целью создания игровых сцена-
риев, применимых для различных курсов обу-
чения. 

Деловая игра является одним из видов ин-
терактивных образовательных технологий и 
представляет собой моделирование проблемной 
профессиональной ситуации, решение которой 

достигается в процессе ролевого взаимодей-
ствия участников с установлением правил, раз-
работкой сюжета, формированием команд игро-
ков и «группы экспертов», по определенному 
сценарию и последующей оценкой принятого 
решения [1].

В данной работе применен интерактивный 
метод деловой игры. Она позволяет осуще-
ствить имитацию ситуации, моделирующую 
профессиональную или иную деятельность, 
поведение, отношение между обучающими-
ся путем игры, по заданным правилам. Здесь 
внимание сосредоточено на инструментальных 
данных, моделируются разнообразные ситуа-
ции, которые встречаются в профессиональной 
деятельности [2]. 

В последнее время при формировании ба-
зовых знаний обучающихся высшей школы все 
более весомую роль в педагогической работе 
преподавателей приобретает компетентностный 
подход; это достигается с помощью примене-
ния интерактивных форм обучения в образова-
тельном процессе. Новые методы стимулируют 
обучающихся выдвигать прогрессивные идеи и 
свободно излагать свои мысли, принимать не-
стандартные решения. 
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В настоящее время весьма активно идет 
внедрение новых методов обучения. Учитывая 
менталитет современной молодежи, оказывает-
ся, что устоявшиеся методы ведения учебных 
занятий в высшей школе не позволяют в полной 
мере заинтересовать студентов и обеспечить 
высокую эффективность освоения предмета. 
Отсутствие интереса приводит к формально-
му, неполному освоению дисциплин. Особенно 
это касается технических дисциплин, которые 
традиционно считаются наиболее сложными 
для понимания и требуют, наряду с аудиторны-
ми занятиями, внушительной самостоятельной 
работы студентов. К таким фундаментальным 
дисциплинам можно смело отнести инженер-
ную графику, где достаточно сложно мотиви-
ровать студентов к изучению материала. В этой 
связи весьма актуальным является изучение 
опыта применения современных педагогиче-
ских технологий и разработка сценариев прове-
дения занятий на их основе, а также практико-
ориентированных подходов к обучению.

Деловая игра устанавливает взаимоотно-
шения между обучающимися: учит дискусси-
ровать, анализировать информацию, выявлять 
лидерские качества обучающегося в коллек-
тиве, формировать идеи, мысли по задачам и 
проектам, определять недочеты и ошибки, вы-
двигать нестандартные решения, ясно и четко 
формировать мысли и убеждать оппонентов в 
их правильности, выстраивать немногословные, 
но конкретные замечания. 

Одним из способов проведения занятий яв-
ляется деловая игра. Это метод имитации при-
нятия решений руководящими работниками или 
специалистами в различных производственных 
ситуациях.

Проведение данного вида занятий позво-
ляет заинтересовать студентов, сформировать 
профессиональные компетенции в условиях 
имитации реальных условий, при отработке 
конкретных специфических операций, модели-
ровании соответствующего рабочего процесса.

Рассмотрим реализацию метода при про-
ведении занятия по инженерной графике в виде 
деловой игры. Согласно предварительно разра-
ботанному сценарию в начале занятия препо-
даватель формирует проблемы, цели, знакомит 
с правилами игры, регламентом, выдает необхо-
димый методический материал. 

В начале занятия преподаватель формиру-
ет из всей группы студентов подгруппы, опти-
мально по 5–6 обучающихся. Каждая группа 
формируется как производственный отдел. Пер-

вая группа относится к конструкторскому от-
делу, остальные – к технологическому отделу, 
нормоконтролю и производственному отделу.

По заданию первая группа, относящаяся 
к технологическому отделу, формирует техно-
логию изготовления детали; параллельно кон-
структорский отдел создает чертежи детали; 
отдел нормоконтроля консультирует и проверя-
ет правильность выполнения работы техноло-
гического и конструкторского отделов. В дан-
ном случае, если обучающиеся, находящиеся 
в данных отделах, не согласны с замечаниями 
нормоконтроля, данный вопрос обсуждается с 
преподавателем. Производственный отдел на-
страивает 3D-принтер. Для формирования пра-
вильности документации для групп выдается 
информация о материале детали, методах об-
работки и справочные материалы. После того 
как написана технология и сформированы чер-
тежи, данный материал передается в произ-
водственный отдел. Производственный отдел 
ознакомляется с представленной документаци-
ей, если возникают вопросы при изготовлении 
детали, данный отдел обращается к конструк-
торскому или технологическому. К задачам, 
поставленным второй подгруппе, можно от-
нести, например, анализ детали и определение 
шероховатости поверхности. После того как 
первое задание выполнено, первая подгруп-
па передает разработанные чертежи второй. 
Первая подгруппа начинает оформлять спец-
ификацию к чертежу детали. Вторая подгруп-
па корректирует чертежи деталей и обозначает 
шероховатость. После оформления специфика-
ции первая подгруппа контролирует правиль-
ность оформления чертежей и говорит свои 
замечания. Вторая подгруппа отстаивает свои 
решения. Каждый этап контролируется препо-
давателем, им же при необходимости вносятся 
необходимые коррективы. В конце занятия пре-
подаватель дает оценку выполненной работе, 
проверяет правильность выполнения чертежей 
и технологического процесса, анализирует за-
мечания, который предоставлял отдел нормо-
контроля, правильность изготовления детали на 
3D-принтере. Изготовленная деталь представ-
лена на рис. 1. Проводится обсуждение полу-
ченных результатов.

Проведение занятий в форме деловой игры 
позволяет оценить психологические показатели 
вовлеченности участников в игровой процесс, а 
также выявить те аспекты группового взаимо-
действия, на которые следует обратить перво-
очередное внимание при проведении занятий.
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В целом результаты внедрения деловой 
игры в учебный процесс показывают, что ис-
пользование выбранных методов психолого-
педа гогического воздействия позволяет усилить 
профессиональную мотивацию учебного про-
цесса. Это проявляется в следующем: возрас-
тает уровень самостоятельной познавательной 
деятельности; студенты на практике демонстри-
руют свое умение анализировать и видеть про-
блему, что выражается в наличии различных 
версий и собственных точек зрения, высказан-
ных в ходе групповых дискуссий; на занятиях 
наблюдается значительное увеличение актив-
ности обучаемых, так как в процессе проведе-
ния деловой игры все студенты задействованы, 
от них требуется предварительная самостоя-

тельная подготовка, умение строить собствен-
ные версии и моделировать ситуации, форму-
лировать, излагать и защищать свои выводы, 
мыслить профессионально в условиях, при-
ближенных к реальным. В процессе проведе-
ния деловой игры создаются условия для про-
явления личностных качеств обучающихся, их 
индивидуальных особенностей, формирования 
ценностных ориентаций и становления профес-
сиональной деятельности. 

Данная интерактивная технология успешно 
реализуется на кафедре «Цифровое проекти-
рование» Севастопольского государственного 
университета при представлении дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная гра-
фика» и ее разделов.
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Рис. 1. Изготовленная деталь
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System Analysis of the Production of Carbon Nanofibrous Materials  
by Gas-Phase Chemical Deposition

E.A. Burakova
Tambov State Technical University, Tambov

Key words and phrases: information system; catalyst; nanofibrous materials; technological system; 
control.

Abstract: The purpose of the paper was to improve the efficiency of managing the technological 
system for the production of carbon nanofiber materials. To achieve the goal, its system analysis was 
carried out. As a result of the decomposition, the main modules of the production system and the links 
between them were established, the possibility of implementing a control that facilitates its prompt 
transition to the production of nanostructures with pre-required parameters using an information system 
was assessed. Thanks to the information obtained and a new approach based on the hypothesis of the 
possibility of controlling the parameters of synthesized nanostructures at the stage of catalyst treatment 
by physical influence, a decision support system was created for the production of a catalyst that 
provides the synthesis of carbon nanofibrous materials with parameters that are closest to the required 
ones.

Application of a Probabilistic Robust Randomized Algorithm  
in a Network of Electric Generators

Wen Xuecheng, Lou Jiacheng, Zhou Yuanhang, Zhang Junhang
St. Petersburg National Research University ITMO;

Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinov, 
St. Petersburg

Key words and phrases: probabilistic randomized algorithm; robust control; sustainability of the 
power grid.

Abstract: Due to the complexity of the working environment, the power grid is easily affected 
by various factors. The use of advanced management methods to improve the stability of the network 
is a practical challenge that needs to be addressed in the development of the electric power network. 
The objective of this study is to solve the problem of managing a network of electric generators, taking 
into account uncertain parameters and disturbances in the network. The research hypothesis is as follows: 
the electric power network is modeled by a network of electric generators, described by systems of 
differential equations of the third order. In this paper, the following method is used: a probabilistic robust 
control algorithm successfully applied to an electric power network to solve a robust control problem for 
this network, which can take into account the dynamic and static characteristics of the system. Result: 
in comparison with the linear optimal control law, the probabilistic robust law can more effectively 
suppress the adverse effects of interference on the system output, as well as increase its reliability.
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Types of Software Architecture

A.E. Grigoriev, E.V. Hoffman, A.N. Safonova, E.S. Chernitsyn, S.V. Malakhov
Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara

Key words and phrases: software architecture; network architecture; functional subsystems; software 
architecture structure.

Abstract: In recent years, the world has become increasingly dependent on software. The application 
must be highly accessible, provide the necessary functionality. These characteristics are determined to 
some extent by the software architecture. Software architecture is a description of a top-level system, 
an application structure, interacting modules and common program components, a set of structural 
elements and interfaces for their integration. It is a structure containing certain elements and their 
external properties, as well as the relationships between them. It includes all important design decisions. 
This provides a set of properties necessary for successful operation; it is the structure of the organization 
and the related activities of the system as a whole.

Artificial Intelligence in Education

V.I. Milushkov, N.N. Limansky, A.V. Lavruk, I.G. Babylev
State University of the Sea and River Fleet named after Admiral S.O. Makarov, St. Petersburg

Key words and phrases: machine learning; creative writing; computers; text generation; artificial 
intelligence; automatic writing; literary creativity.

Abstract: The article explores the use of artificial intelligence in the educational field; the authors 
analyze examples of its use and evaluate their effectiveness, as well as discuss the ethical aspects of 
this topic. The use of artificial intelligence can significantly improve the quality of education, but it is 
necessary to take into account ethical aspects and prepare to adapt to new technologies in communities.

JSON Web Infrastructure Token. Implementation of the Main Types of Attacks

O.R. Nikitin, A.G. Uimin
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir; 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow

Key words and phrases: token; JWT; user; key.
Abstract: The article discusses the security issues of authorization based on JSON Web token. 

The study used general scientific research methods. Also, the organization of authentication based on 
JWT and the organization of storing tokens is considered. At the same time, emphasis is placed on 
the ability to intercept traffic, which increases the risk of data loss and gaining access to intruders. 
As additional means of protection, the authors provide for the organization of a secure encrypted channel 
of the server infrastructure in order to exclude the possibility of intercepting open (unencrypted) traffic, 
as well as session tracking.

Using the Particle Swarm Method in Solving Optimization Problems

S.V. Palmov1, 2, N.V. Osanov1
1 Volga State University of Telecommunications and Informatics;

2 Samara State Technical University, Samara

Key words and phrases: machine learning; optimization method; swarm intelligence; Python.
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Abstract: Optimization is a typical type of mathematical problems. Third-party software (software) 
that automates the solution of this type of problem has certain limitations. Therefore, a situation may 
arise when the search for the desired system will take a long time. The way out is to develop your own 
software environment. The purpose of the article was to test the hypothesis that the application created 
by the authors is able to find optimal solutions. To verify the above statement, the following tasks were 
solved: an algorithm was developed, a program code was written, and software was tested. This was 
done through the application of artificial intelligence techniques (particle swarm), benchmarking and 
high-level programming. The obtained results unambiguously indicate that the created software allows 
solving optimization problems quite effectively.

Analysis of Statistical Characteristics of the Process of Automated Testing  
of Mobile Applications Using APCS

A.V. Bukarev
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”,  

Moscow

Key words and phrases: automated testing; mobile applications; model-based testing; GUI testing; 
API testing; performance testing; security testing; statistical characteristics; testing tools.

Abstract: The study is devoted to the use of an automated process control system (APCS) at the 
stage of automated testing of mobile applications. The main goal of the study is to determine the benefits 
of using automated process control systems in mobile application testing. The paper describes modern 
methods and tools for test automation, as well as analyzes the statistical characteristics of the testing 
process. As a result of the experiment, the advantages of using automated process control systems were 
revealed, such as increasing the reliability of testing, optimizing time and resources, and improving the 
quality of mobile applications. The results of the study can be useful for software developers and testers, 
as well as for everyone involved in automated testing of mobile applications.

Trigonometric Surfaces

A.V. Ivashchenko, D.A. Vavanov
National Research Moscow State University of Civil Engineering,  

Moscow

Key words and phrases: trigonometric functions; trigonometric surfaces; descriptive geometry; 
Mathematica program.

Abstract: In the article under consideration, surfaces defined by trigonometric equations are 
studied. The purpose of the study is to classify a certain subset of trigonometric surfaces, namely: 
only such surfaces are considered, in the equation of which there are trigonometric functions sin, 
tan, sec. The limitations associated with the equations are that only first-order equations derived 
from the equation of the plane by changing the variables to a trigonometric function of one variable 
are considered. A systematization of trigonometric surfaces is proposed on the basis of the same type 
or heterogeneity of trigonometric functions included in the surface equation. Research objectives: 
to consider in detail a certain part of the surfaces within the framework of the accepted classification. 
Research methods: the use of analytical geometry. It is assumed that trigonometric surfaces are 
unbounded, and in some cases multiply connected. It is concluded that graphs of trigonometric surfaces 
have been obtained, which make it possible to judge the correctness of the accepted hypothesis.
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Research and Development of a Multi-Level Caching Model  
in the Magento eCommerce Platform

D.V. Kopylov
Southern Federal University, Taganrog

Key words and phrases: Magento; eCommerce; caching; distributed caching; non-distributed 
caching; MEMCACHED; PHP REDIS; APCU.

Abstract: The task of improving the performance and response speed of eCommerce systems is one 
of the key ones for increasing the attractiveness of an online store, and hence increasing conversion. 
Within the Magento eCommerce platform, there are several areas of research, one of which is caching. 
The aim of the study is to develop a model for multi-level caching. To achieve this goal, the following 
tasks are solved: the study of cache types in the Magento platform, the study of existing caching 
methods and the possibilities for their combined use. Based on the research, two main approaches to 
organizing caching based on distributed and non-distributed cache systems are distinguished. The results 
of the study made it possible to develop a multi-level caching model implemented as a Magento module, 
to reduce the number of external requests to distributed caching systems, which made it possible to 
reduce the response time to a request.

Mechanisms for Managing Green Building Projects

Li Quanpeng, Xue Rui
Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Key words and phrases: ecology; construction; management; project; risk.
Abstract: Global concerns about climate change and the desire for an environmentally friendly 

lifestyle have changed the construction industry. This trend is characterized by the rise of green building 
projects and the conscious decisions made by managers to come up with environmentally friendly 
initiatives. The purpose of the article is to consider the mechanisms for managing green building 
projects. The objectives are to explore the essence of the mechanism for managing “green” construction 
projects; identify the problems of choosing adequate methods and means of managing these projects; 
give a practical example of an approach to managing environmental projects in construction. Hypothesis: 
the use of flexible and adequate tools for managing green building projects will provide the expected 
results and effect in the economic and environmental dimension. It is concluded that using the concept of 
project management, the constituent elements and stages of the mechanism for managing green building 
projects are formalized.

Air Binder Based on Clay Gypsum

A.A. Medvedev1, 2, T.A. Pshunov1, A.I. Poserenin2
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow;

2 Sergo Ordzhonikidze Russian State Geological Prospecting University, Moscow

Key words and phrases: clay gypsum; mathematical planning; burning; grinding; technological 
processing.

Abstract: Clay gypsum is a natural formation of fine-grained crystalline gypsum, evenly mixed 
with clay or loam. The amount of gypsum varies from 50 to 95 %. The aim of the research was to 
optimize the production parameters of clay-gypsum binder. The research was carried out on the basis 
of mathematical planning, statistical and analytical processing of the results of the experiment. As a 
result of the research, the technological parameters for obtaining a clay-gypsum binder, the modes of its 
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heat treatment (roasting) were optimized, and the influence of technologies on the properties of a clay-
gypsum binder, which can be considered as an analogue of a binder obtained from natural gypsum raw 
materials, was studied.

Construction of Industrial Buildings Using Metal Structures

V.V. Burchik, N.P. Kuzmich
Far Eastern State Agrarian University, Blagoveshchensk

Key words and phrases: reinforced concrete structures; buildings and constructions; quality; 
Constructive decisions; metal constructions; industrial buildings; construction; exploitation; efficiency.

Abstract: Structural solutions for industrial buildings are very diverse, but recently, metal structures 
have become more actively used in the construction of industrial buildings, since they have a number 
of advantages over other building solutions. The use of metal structures is more effective in large-
span buildings, where it is especially important to reduce the dead weight of the structure. At present, 
new high-strength steels with high ductility and machinability, with high yield strength, strength and 
endurance have been created. The purpose of the article is to explore the features of the construction of 
industrial buildings using metal structures. To achieve this goal, the article considers the requirements 
for the installation of metal structures in the construction of industrial buildings, types of fastenings 
and connections of metal structures. The hypothesis of the study is that metal structures are effective 
in the construction industry, since their light weight leads to lower transportation and installation costs; 
equipment with a lower carrying capacity and equipment with less power is required than for reinforced 
concrete structures. All this leads to a certain economic effect. As a result of the study, it was concluded 
that the installation of industrial buildings from metal structures is more acceptable than reinforced 
concrete structures, although certain difficulties also exist. Methods of comparison and analysis 
were used.

Features of the Health Status of Workers in the Oil and Gas Industry

L.K. Ilyashenko, V.S. Niftaliyev
Tyumen Industrial University, Tyumen

Key words and phrases: risk assessment; oil and gas industry; occupational safety and health; 
working conditions.

Abstract: The article assessed the risk of occupational diseases in oil and gas industry workers. 
The aim of the work was to study the classification of types of received occupational diseases. Based 
on medical examinations of oil and gas industry workers, it was determined that diseases of the 
musculoskeletal system, cardiovascular diseases, diseases of the nervous system, thyroid gland and 
various specific diseases occupy the leading place.

Promotion of Physical Education and Sports through Didactic Material  
in the Context of Work on the Development of Students’ Speech

M.V. Wekkesser1, N.V. Kulakova2, O.N. Zyryanova1, D.D. Burushkin1
1 Lesosibirsk Pedagogical Institute - Branch of Siberian Federal University”, Lesosibirsk;

2 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk

Key words and phrases: search and creative tasks; methods of work on speech development; 
coherent speech; speech development; physical culture and sports.
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Abstract: The purpose of this article is to consider the possibilities of didactic material in the 
context of working on the development of students’ communicative skills to promote a healthy lifestyle 
through the formation of interest in physical culture and sports. The problem of the study is due to the 
insufficient development of the issue: there is no wide range of means and methods for developing 
the speech of students based on referring to sports texts. In search of a solution to this problem, the 
following tasks were solved: an analysis of school textbooks in the Russian language was carried out 
to identify the didactic component aimed at promoting physical culture and sports, and methods of 
working on oral and written forms of speech through the use of creative techniques were proposed. 
The hypothesis of the study is based on the assumption that correctly and systematically organized work 
on speech development based on the conscious attitude of students to the content side of the didactic 
material will contribute not only to the development of coherent speech among students, but also to the 
promotion of a healthy lifestyle through sports texts. When working on the article, the authors used the 
method of analysis and the method of generalization. The practical significance of the article lies in the 
development of predominantly search and creative methods of work in the aspect of the development of 
coherent speech of students, which are based on sports texts.

To the Question of the Formation of Patriotic Education of Graduates  
of Pedagogical Universities

N.I. Evsyukova
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: graduates; pedagogical university; patriotic education; formation; readiness 
of the teacher.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the conditions for the formation of patriotic 
education of graduates of a pedagogical university. The following tasks have been set: revealing the 
relevance of the problem under consideration; clarification of the concept of patriotic education; 
specifying the conditions for the formation of patriotic education of graduates of a pedagogical 
university. The hypothesis of the research is based on the assumption that the formation of patriotic 
education of graduates of a pedagogical university will be effective in developing their love for the 
Motherland, responsibility for its fate, the development of a general and legal culture, legal awareness, 
legal education, respect for the customs and traditions of their own and other ethnic groups. Methods 
used with the article are analysis, synthesis, concretization, comparison, and generalization. In the 
paper, the author comes to the conclusion that the formation of patriotic education among graduates of 
a pedagogical university is an important condition for their professionalism, improvement of moral and 
legal culture, self-actualization.

The Theme of Physical Education and Sports in Mathematical Problems Implemented  
in the Computer Dynamic Environment “Live Mathematics”

M.V. Elgina, E.M. Kazantsev, P.O. Wishtel, D.D. Burushkin
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: physical education; sports; spatial imagination; geometric problems; 
computer dynamic environment “Live Mathematics”.

Abstract: The purpose of the study is the development of text tasks aimed at the development of 
spatial thinking, the content of which reflects the theme of physical culture and sports. The research 
tasks are to describe the relevance of the development of author’s mathematical problems that reflect the 
theme of physical education and sports, to develop author’s problems in mathematics in the computer 
dynamic environment “Live Mathematics”, to present a step-by-step illustrated solution.
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Methodological Bases for the Use of a Professionally Oriented Text  
in a Foreign Language in Teaching Students of Economics 

O.S. Zherebkina
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg

Key words and phrases: foreign language; monologue; non-linguistic university; professionally 
oriented text.

Abstract: The article deals with the selection and application of professionally oriented foreign texts 
and a set of exercises for them to develop the skills of oral monologue speech of economics students. 
The research hypothesis is as follows: teaching foreign-language oral monologue speech to economics 
students will be more effective if it includes reading professionally-oriented foreign-language texts 
and a set of exercises for them. Research methods are theoretical analysis of scientific literature and 
pedagogical experience on the topic of research, pedagogical experiment, statistical processing of results 
and analysis of the data obtained. The results of the pedagogical experiment prove the prospects of using 
professionally oriented texts in a foreign language to develop the skills of monologue foreign language 
speech among students of an economic profile.

Using Children’s Toys in Physics Lessons

S.P. Zlobina
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Key words and phrases: physics; methods of teaching physics; children’s toys; elastic force.
Abstract: The purpose of our study is to draw attention to the need and relevance of using children’s 

toys in the process of teaching physics. The following tasks have been set: to prove the need to use 
children’s toys in the study of physics at school; give an example of a fragment of a physics lesson that 
uses children’s toys. The following hypothesis has been put forward: if children’s toys are used in the 
process of teaching physics, then students will not only increase their cognitive interest in the subject, 
but will also understand the significance of the material being studied in practice, in real situations. 
In the article, we have given only one fragment of a physics lesson in grade 7, in which it is advisable 
to use a children’s ball to demonstrate the elastic force before studying new material. As a result of such 
a study of physics, students not only begin to be interested in the subject, but show independence in the 
selection of children’s toys, with which one can demonstrate the feasibility of the laws of physics.

Career Guidance Activities of a Pedagogical University in Modern Conditions

O.N. Zyryanova1, M.V. Wekkesser1, L.S. Shmulskaya1, N.V. Kulakova2
1 Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk;

2 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk

Key words and phrases: propaganda team; master class; pedagogical professional activity; teaching 
class; social networks; forms of career guidance work.

Abstract: The purpose of the article is to consider effective forms of career guidance in a 
pedagogical university that meet modern challenges and contribute to improving the image of the 
teaching profession. The problem of the study is due to the need to attract applicants with high 
motivation and high-quality subject preparation to a pedagogical university. The objectives of the study 
are to identify the risks of the admissions campaign by means of a survey; to summarize the experience 
of career guidance at the Lesosibirsk Pedagogical Institute, a branch of Siberian Federal University; 
present modern effective forms of career guidance. The hypothesis is as follows: systematic career 
guidance contributes to the development of motivational and value readiness of schoolchildren to 
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choose the profession of a teacher. Methods: analysis, generalization, questioning, method of statistical 
data processing. The practical significance of the article: the proposed experience in the field of career 
guidance can be used in other educational institutions.

Formation of Anti-Corruption Attitudes and Beliefs among Employees  
of the Penitentiary System

T.V. Kirillova1, S.E. Korysheva2
1 Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow;

2 Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan

Key words and phrases: anti-corruption attitudes and beliefs; employees of the penitentiary system; 
anti-corruption worldview; worldview anti-corruption positions.

Abstract: The purpose of this article is to update the problem of the formation of anti-corruption 
beliefs and attitudes among employees of the penitentiary system. The solution of the problem is 
carried out on the basis of general scientific methods of analysis. The article provides the definition and 
structure of anti-corruption beliefs and attitudes, provides methods for their formation, depending on the 
severity of the rational and emotional components of anti-corruption attitudes.

Features of Education and Protection of the Rights of Minors Taking into Account Changes  
in Administrative Legislation

T.V. Kostina
Elabuga Institute – Branch of Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga

Key words and phrases: legitimate interests of minors; protection of parental rights; interests of 
the child; guardianship and guardianship; threat to the health of the child; judicial protection of minors; 
conditions for raising a child.

Abstract: The protection of the rights and interests of children includes the forms and methods 
established by law for the restoration of violated rights of the child, as well as the adoption of measures 
to prevent such violations. From the point of view of the legislator, the protection of the rights of minors 
is a multifaceted and complete protection of rights through legal norms found in the regulations of 
almost all branches of Russian law. Parents, state bodies and laws of the Russian Federation are obliged 
to protect not only those rights of children that are provided for by family law, in particular Ch. 11 of the 
Family Code of the Russian Federation, but also civil, administrative and other rights.

Summer Intensive Popular Science School “Logos” as a Form of Career Guidance  
at a Pedagogical University

N.V. Kulakova1, M.V. Wekkesser2, O.N. Zyryanova2, L.S. Shmulskaya2
1 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk;

2 Lesosibirsk Pedagogical Institute - Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: intensive school; research activities of students; subject area “Philology”; 
professional self-determination; forms of career guidance work.

Abstract: The purpose of the article is to consider such a productive form of career guidance in 
a pedagogical university as the Summer Intensive Popular Science School “Logos”. This format 
creates conditions for the development and formation of motivation for scientific activity in the field 
of linguistics and literary criticism, taking into account the personal interests of the participants; 
promotes professional self-determination of both schoolchildren and students. The problem of 
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the study is due to the need to improve the image of the teacher, in connection with this, there is a 
need to develop new forms of career guidance in a pedagogical university. In search of a solution to 
the identified problem, the following tasks were solved: the experience of career guidance work in the 
LPI, a branch of the Siberian Federal University, was analyzed and summarized; the program of the 
Summer Intensive Popular Science School “Logos” was developed and the content of the events was 
determined. The hypothesis of the study is based on the assumption that the developed format of the 
event contributes to the development of motivational and value readiness of schoolchildren to choose a 
profession and educational and professional route, and contributes to the formation of students’ practical 
readiness for future pedagogical activity. The authors used the method of analysis and the method of 
generalization. The practical significance of the article lies in the fact that the proposed experience in the 
field of career guidance can be used in other educational institutions.

Features of the Parental Approach in the Upbringing of Modern Children

D.A. Kumskaya, E.N. Neustroeva
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Key words and phrases: family; family upbringing; upbringing style; cooperation with an 
educational institution; traditions.

Abstract: The article is devoted to the topical problem of today. Issues of family education, 
cooperation of educational institutions with parents (legal representatives), forms, approaches of 
working with families, attracting their attention and increasing the role of parenthood in the upbringing 
and development of children always attract the attention of many researchers. The effectiveness and 
efficiency of the activities of an educational institution and raising the status of the family institution 
depend on the fruitful and competent cooperation between parents and the school. Understanding 
the importance of the issue, the authors in their work studied the theoretical aspects of education and 
tradition. In order to identify the features of the parental approach in the upbringing of modern children, 
a survey was conducted among parents. The analysis of which is presented in detail in the content of the 
article.

Optimization of Teaching Methods for Understanding an Unfamiliar Authentic Text  
as a Way to Intensify the Educational Process in the Field of Foreign Languages  

in Non-Linguistic Universities

R.V. Managarov
Pyatigorsk State University, Pyatigorsk

Key words and phrases: methodology optimization; intensification of the educational process; 
unfamiliar authentic text.

Abstract: The purpose of this article is to study the topical issues of optimizing the modern methods 
of teaching the understanding of an unfamiliar authentic text by students of non-linguistic universities. 
To achieve this goal, it is necessary to complete the following tasks. Firstly, it is necessary to consider 
the concept of “intensification of the learning process”. Secondly, it is necessary to study the possibilities 
of optimizing the methods of teaching the understanding of texts in a foreign language. Thirdly, it is 
necessary to propose some methods of teaching the understanding of authentic texts. In accordance 
with the purpose and objectives of the study, the following research methods were used: the method 
of theoretical analysis of pedagogical and linguodidactic literature, other theoretical materials on the 
research topic, the method of comparative analysis, and a survey of students. As a result of the study, 
it was hypothetically established that the use of this technique will improve the quality of education of 
non-philologists.
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Comparative Evaluation of the Main Parameters of Holding Regional  
and all-Russian Competitions in the Republic of Karelia

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: coach-teacher; “Lokobasket”; Children’s Basketball League “NORTH”; 
competitions; basketball; young basketball players.

Abstract: In this paper, the quality of the organization of various basketball competitions among 
schoolchildren that have been held in the Republic of Karelia is determined and compared. The purpose 
of the article is to determine the quality of competitions held in the Republic of Karelia in the current 
century among children and adolescents, as well as their significance for athletes and coaches. The main 
objective of this study is to conduct a comparative analysis and determine the best basketball sporting 
event of those that have been and are being held from 2000 to the present. The research methods are 
theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, study of archival data, 
communication with coaches-teachers and experienced players. The result of the study is as follows: the 
best and highest quality basketball event that was held among school-age children in the current century 
was determined, taking into account the opinions of coaches, teachers and tournament organizers.

Pedagogical Conditions for the Formation of Bachelors’ Readiness for Professional Activities  
in the Field of Technosphere Safety

V.I. Chalysheva
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Key words and phrases: educational process; technosphere safety; bachelor; professional activity; 
pedagogical conditions.

Abstract: The purpose of the article is to substantiate the role of pedagogical conditions in shaping 
the readiness of bachelors for professional activities in the field of technosphere safety. The objectives 
of the study are: to analyze the basic concepts; determine the pedagogical conditions that contribute 
to the implementation of the model of formation of bachelors’ readiness for professional activities in 
the field of technosphere safety; substantiate the proposed pedagogical conditions and their role 
in shaping the readiness of bachelors for professional activities in the field of technosphere safety. 
The hypothesis of the study is based on the fact that the proposed pedagogical conditions will contribute 
to the effective formation of the readiness of bachelors in the field of technosphere safety for future 
professional activities. Research methods: theoretical - analysis of literary sources; empirical – analysis, 
comparison, generalization. Results of the study: the pedagogical conditions aimed at the formation of 
the readiness of bachelors in the field of technosphere safety for professional activities were determined 
and substantiated.

The Content of Military-Applied Tests of the Soviet GTO Complex (Pre-War Period)

I.I. Boldyrev1, A.I. Bugakov1, M.E. Retyunskikh2
1 Voronezh State Pedagogical University, Voronezh;

2 Voronezh State Academy of Sports, Voronezh

Key words and phrases: GTO complex; content of the GTO complex; history of the GTO complex; 
pre-war GTO complex.

Abstract: The introduction of the “Ready for Labor and Defense” complex in the USSR is due to the 
need on the part of the state for the comprehensive preparation of the population for the defense of the 
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Fatherland. The purpose of this article is a historical and logical analysis of the content and guidelines 
for performing military-applied tests of the GTO complex in accordance with the approved regulation on 
the “Ready for Labor and Defense” badge dated March 11, 1931. The methodological recommendations 
for performing such tests as : lifting a cartridge box on the shoulder and moving with it, swimming in 
clothes, swimming with a rifle over his shoulders, swimming with a grenade, a paramilitary campaign, 
advancing in a gas mask for 1 km. As part of the submission of the presented military-applied tests, 
a number of theoretical issues necessary for the successful completion of the complex standards were 
considered.

Problems of Preparing Teachers for the Development of the Basics  
of Engineering Thinking in Preschoolers

E.V. Gryaznova, O.V. Avtamonova, N.A. Krylova, Yu.E. Kostyukov
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: preschool education; engineering thinking; professional competencies; 
continuous education; technogenic society.

Abstract: Modern technogenic society places high demands on the training of specialists in the 
field of technical sciences. If enough serious attention is paid to vocational technical education in 
order to improve it, then the problem of forming its foundations at the level of preschool education 
remains relevant and insufficiently studied. The purpose of this article is to identify the contradictions 
and problems of the readiness of future teachers to develop the foundations of engineering thinking 
in preschool children. The main research methods were the method of analytical review, analysis, 
comparison, and generalization. In the course of the study, the authors determine the following necessary 
principles for improving the formation of professional competencies of future teachers aimed at 
developing engineering thinking among preschoolers: the principle of interaction between artificial and 
natural intelligence in modern human-dimensional technical systems, the unity of the humanitarian and 
technical training of a modern engineer, the continuity of technical education, including preschool level.

Problems of Formation of Professional Competence of Teachers of Preschool Education  
in Digital Pedagogy

E.V. Gryaznova, E.Yu. Lobanova, N.S. Kalsina, E.V. Sergeeva
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: preschool education; digital pedagogy; professional competencies; 
technogenic society.

Abstract: The modern society of digital technologies makes high demands on the training of 
teachers. Programs for improving the training of personnel for preschool education in the context of 
digital pedagogy are in demand. However, when developing them, a gap arises between the provisions of 
fundamental pedagogical theories and their implementation in the digital educational space. The purpose 
of this article is to identify the contradictions and problems of preparing preschool teachers to work 
in the context of digital pedagogy. The main research methods were the method of analytical review, 
analysis, comparison, and generalization. In the course of the study, the authors determine the following 
necessary principles for developing a training program for preschool education in the context of digital 
pedagogy: analysis of educational and methodological materials for their compliance with the scientific 
pedagogical level and adequate adaptation to the conditions of digital pedagogy, monitoring the quality 
of student training in terms of mastering professional competencies with taking into account the 
digitalization of pedagogical activity, monitoring the professional adaptation of young professionals in 
the context of digital pedagogy in preschool institutions.
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Topical Issues of Philosophical Training of Modern Teachers

E.V. Gryaznova1, A.G. Goncharuk1, S.V. Pronina2, D.K. Lobastov1
1 Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod;

2 N.I. Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: philosophy; philosophical methodology; information society; pedagogy; 
philosophy of education.

Abstract: Modern philosophy courses in pedagogical universities are built according to a unified 
plan, as a rule, without taking into account the specifics of the direction. There are many reasons for this, 
but the main one is the inability to develop and teach a philosophy course for each specialty according 
to its own plan. This approach leads to the fact that the methodological level of scientific research is 
reduced, especially within the framework of university training. The main research methods were the 
method of analytical review, analysis, comparison, and generalization. In the course of the study, the 
authors substantiate the position that in modern educational programs it is necessary to associate courses 
in philosophy with the specialty and direction for which they are read. This requires the revision or 
introduction of topics devoted to the study of philosophical problems and the philosophical methodology 
of their study within the framework of the scientific areas in which the teacher is trained.

Optimization of the Means of Professional Training of Students – Future Engineers  
for the Implementation of the Bachelor’s Model “2 + 2” Using the Example  

of a General Physics Course

O.S. Zavyalova, E.V. Savchenko
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: higher education; professional training; engineering students; 2 + 2 model; 
individual educational technologies; general physics course.

Abstract: The purpose of the study was to optimize the means of professional training of students-
future engineers studying according to the “2 + 2 with individual educational technologies” model. 
The task of the study was to analyze the features of the implementation of the “2 + 2” model using the 
example of a general physics course. The hypothesis that the experience of implementing the “2 + 2 
with IOT” model will be effective for the professional training of future engineering students was tested 
by the following methods: analysis of psychological, pedagogical and scientific and methodological 
literature; analysis, textbooks, collections of problems, teaching aids for the course of general physics. 
As a result of the study, the advantages of the professional training model and the features of its 
implementation on the example of a general physics course were determined, which must be taken into 
account in further research.

Organizational and Methodological Support for the Implementation of the Model  
for the Formation of the Competence of Self-Analysis of the Pedagogical Activity  

of a Future Primary School Teacher

A.N. Zagorodnyuk
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk

Key words and phrases: competence of self-analysis of pedagogical activity; primary school teacher; 
organizational and methodological support for the implementation of the model of formation of the 
competence of self-analysis of pedagogical activity of a future primary school teacher.

Abstract: The purpose of the study was to characterize the organizational and methodological 
support for the implementation of the model for the formation of the competence of self-analysis of the 
pedagogical activity of future primary school teachers who are educated at the university. The hypothesis 
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of the study was that the organizational and methodological support for the implementation of the 
model ensures the formation of components of the competence of introspection of pedagogical activity 
among university students. The following tasks have been set: to give an interpretation of the concept 
of “Organizational and methodological support”, to describe the principles of organizational and 
methodological support in the implementation of the model for the formation of the competence of self-
analysis of the pedagogical activity of the future primary school teacher.

Substantive aspects of Training Employees of the Federal Penitentiary Service of Russia  
to Work with Convicts for Terrorism in Conditions of Cell Distribution

P.N. Kazberov
Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow

Key words and phrases: staff training; aspects; group of convicts convicted of terrorism; ideologies 
of terrorism; cell distribution; social group effects.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the content aspects of the preparation of employees 
of the Federal Penitentiary Service of Russia to work with those convicted of terrorism in the conditions 
of their cell distribution. The objectives of the article are to determine the problematic aspects of 
socio-psychological phenomena in groups of convicts, their patterns of functioning; identification 
of shortcomings in the training of employees to counteract the spread of the ideology of terrorism in 
the conditions of cell distribution of convicts. Using the methods of analysis of the available scientific 
literature and observation, as well as the materials of his research on the problematic issue under 
consideration, the author offers his substantive aspects of the training of employees.

The Structure of the Competitive Activity of Divers of Various Qualifications  
at a Distance of 200 Meters in Separate Fins

A.S. Kazyzaeva, M.D. Baksheev, E.S. Zhukov
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk

Key words and phrases: fin swimming; special endurance; divers of various qualifications.
Abstract: The article provides material on the dynamics of the special endurance of divers of various 

qualifications. The goal is to identify the nature of the passage of the competitive distance of 200 meters 
by athletes of various qualifications. The hypothesis is the assumption that the identification of the nature 
of passing a competitive distance of 200 meters will allow us to suggest ways to increase the special 
endurance of divers of various qualifications. The research objectives are to determine the maximum 
swimming speed of divers of various qualifications; to study the qualification nature of overcoming the 
competitive distance of 200 meters in separate fins. The research methods are analysis of scientific and 
methodological literature, pedagogical testing, chronometry, and methods of mathematical statistics. 
It was found that the nature of overcoming 50-meter segments at a distance of 200 m in fins was 
revealed. The relationship between the maximum swimming speed and the average value of all segments 
is determined. It was revealed that with the increase in the sports qualification of athletes, the difference 
between the indicated indicators decreases.

Professional Readiness of a Teacher for Certification

A.R. Kalachev, T.V. Pushkareva
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Key words and phrases: professional certification; teacher’s professional certification; teacher 
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certification; professional readiness; teacher’s professional readiness; teacher’s readiness for certification; 
teacher’s competitiveness; professional standard.

Abstract: The purpose of the article is to consider the characteristics of a teacher’s professional 
readiness for certification as an indicator of the level of a teacher’s competitiveness. In this article, 
we consider the importance of the development of three components of a teacher’s professional 
readiness – scientific-theoretical, activity practical, motivational-personal components. Strengthening and 
development of each of the considered components will help to increase the professional readiness of the 
teacher to carry out professional activities and pass certification.

Demonstration Exam as a Form of Intermediate Certification in the Discipline  
“BIM Information Modeling Technologies” According to the World Standard Skills  

within the Future Project Skills

M.M. Karmanova, O.V. Mashkin
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Key words and phrases: bachelors of the Institute of Civil Engineering and Architecture; 
demonstration exam; World Skills; Future project Skills; Skills passport; experts; BIM information 
modeling technologies.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the results of the demonstration exam conducted 
at the Institute of Construction and Architecture of the Ural Federal University, and to identify the 
shortcomings of the student training methodology. Research hypothesis: adjusting the teaching 
methodology will improve the level of training and the results of intermediate certification in the form 
of a demonstration exam. The research methods are experiment, measurement, analysis. As a result of 
the study, based on the obtained expert assessments, an analysis of the results of the exam was made and 
conclusions were formulated for adjusting the methodology for preparing and organizing demonstration 
exams in the future.

Psychological and Pedagogical Aspects of Conflict Management  
in the Youth Environment

A.V. Kidinov
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

Key words and phrases: youth; management; conflict; conflict situation; modeling; youth 
environment; socio-psychological design.

Abstract: The purpose of the article is to consider the psychological and pedagogical aspects of 
conflict management in the youth environment in the context of turbulence in social and other processes. 
The main objectives of the study are: a detailed analysis of scientific ideas about the problems of 
conflicts among young people, the search for models of conflict management in the youth environment, 
socio-psychological design in the youth environment to minimize conflict situations among young 
people in our country. The result of the study was: the theoretical development of the problem of conflict 
management among young people, the consideration of the psychological and pedagogical aspects 
of conflict management in the youth environment in the context of the uncertainty of ongoing social 
processes.
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Features of Introducing Learning Analytics into a Predictive Learning System

A.V. Kostyuk, A.V. Kurilov
St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, St. Petersburg

Key words and phrases: educational analytics; educational data analysis; predictive system; 
computer technology; student success.

Abstract: The article presents the views of the authors and the results of the study regarding the 
features of the implementation of learning analytics in a predictive learning system at the stage of 
digital transformation. The digitalization of education expands the possibilities for the provision of 
educational services, but at the same time, the amount of data accumulated in the digital educational 
environment increases many times, for the operational processing of which it is necessary to use 
computer technologies. It is noted that in the context of digital transformation, the functions of managing 
the educational process are assigned to the learning management system, and as a tool that ensures 
the implementation of new principles and management approaches, it is proposed to use educational 
(educational) analytics, since during the accumulation and processing of data on educational activities, 
it is possible to take more objective decisions. In the course of the analysis, new opportunities are 
identified that are added by educational analytics to all participants in the educational process, and 
possible obstacles and opposition to its implementation in educational activities are identified.

Conceptual Foundations for the Formation of a Pedagogical Team  
in the Process of Masters’ Training for Food Industry

Yu.M. Kravchenko
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: pedagogical teams, product magistracy, educational product, team selection, 
pedagogical situation, behavior strategy, organizational culture.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the information field and reveal the theoretical 
and practical foundations for the formation of pedagogical teams for new schools. The objectives of 
the study are to reveal the essence of the concept of “product master’s degree”, to explore the basics 
of the formation of pedagogical teams, to characterize the components of creating a team of teachers 
for new schools. The research hypothesis is that the competent formation of pedagogical teams will 
increase the efficiency of the educational process. The research methods are analysis of theoretical and 
methodological literature on the problem. In conclusion, the concept of a team, the goals of collective 
design, the main components of the formation of a team of teachers are highlighted.

Forecasting the Development of Cognitive Interest of Cadets  
in the Digital Educational Environment

A.V. Kurilov, A.V. Kostyuk
St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, St. Petersburg

Key words and phrases: forecasting; cognitive interest; digital educational environment; cadets; 
innovative technologies.

Abstract: The article analyzes the problem of predicting the formation of a sustainable cognitive 
interest in learning in the context of the specifics of the service and training of cadets. It is noted 
that the development of the cognitive interest of cadets is associated with the actions of the teacher 
and the conditions created in the course of his training. The pedagogical conditions of the process 
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of development of cognitive interest are considered. It is proposed to use the digital educational 
environment and innovative technologies as an environment for the development of cognitive interest.

Methods for Body Hardening 

R.A. Miftakhov, N.N. Shamsiyarov, A.F. Shmakova, A.A. Gainutdinov
Rehabilitation center “Yardam-Help”, Kazan;

Kazan Cooperative Institute – Bbranch of Russian University of Cooperation, Kazan;
Medical Diagnostic Center, Kazan;

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan;
Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman, Kazan

Key words and phrases: hardening; baths; disease; sun; air; water; methods.
Abstract: The article sets the task to list the methods of body hardening, as well as to give 

recommendations on their correct application. The purpose of the article is to promote these healing 
methods in the prevention of colds. The value of the work lies in the consideration of methods as 
an integral system that gives a significant healing effect, subject to the recommendations and the 
systematic implementation of them. The paper prescribes the methodology for hardening the body, 
gives recommendations on the correct implementation and use of one or another method of healing. 
The hypothesis of the study is as follows: by means of the recommended health procedures, to maintain 
good health for as long as possible, to increase the level of working capacity. Thanks to the practical 
application of these methods of hardening, certain results have been achieved in the field of physical 
fitness of students. As a result of this, the indicators of their control standards and the level of physical 
development have increased.

To the Essence of the Concept of “Sports Socialization”

G.V. Palatkina, V.V. Shulgin
Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev, Astrakhan

Key words and phrases: socialization; sports socialization; sport; individual; personality; agents of 
socialization.

Abstract: This article is devoted to the problem of understanding the phenomenon of sports 
socialization. The purpose of this study is to reveal the concept of “sports socialization”, the achievement 
of which requires the solution of the following tasks, namely: theoretical and comparative analysis 
of socio-philosophical concepts of understanding the role of sports in the formation of the individual, 
determining the features of the process of sports socialization, the author’s formulation of the term 
“sports socialization”. As a result of the study based on the methods of theoretical analysis of scientific 
literature, synthesis and generalization of the studied material, the authors identify the characteristic 
features of sports socialization and give the author’s definition of the phenomenon under consideration.

The Practice of Applying Interactive Methods in the Study of the Course  
of Engineering Graphics

T.A. Perevay
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: interactive method; business game; graphics; training.
Abstract: The purpose of this article is to apply a business game to the study of the course 

“Engineering Graphics” during which conditions are created for the manifestation of personal qualities 
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of students, their individual characteristics, and the formation of value orientations and the development 
of professional activity. The main result of the article is the presentation of the scenario of an educational 
business game, including the substantiation of the relevance of its topic, a description of the main game 
stages and requirements for its results. The theoretical significance of the article is due to the fact that it 
deals with the use of interactive methods at the university, including an analysis of the authors’ work on 
pedagogical activity. The practical significance of the article is confirmed by the fact that the business 
game described in it has found application in the educational process at the Department of Digital 
Design of the Sevastopol State University.
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