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INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing
УДК 004.89

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ДЛЯ АНАЛИЗА ТОНАЛЬНОСТИ  

ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Д.П. АЛЕЙНИКОВ

ФГКВОУ ВО «Восточно-сибирский институт Министерства внутренних дел»,  
г. Иркутск

Ключевые слова и фразы: CNN; LSTM; анализ данных; категоризация текста; классификация 
текстов; нейронные сети.

Аннотация: Целью исследования являлось изучение возможностей применения нейронных 
сетей для анализа тональности текстовых данных в социальных сетях. Для достижения указанной 
цели в работе последовательно поставлены и решены некоторые задачи, в частности, изучены раз-
личные архитектуры нейронных сетей, такие как LSTM, Bidirectional LSTM, CNN, MLP. Выдви-
гается гипотеза о возможности обеспечения высокой точности определения тональности тексто-
вых данных в социальных сетях на основе применения полносвязных нейронных сетей. Методы 
настоящего исследования основаны на применении моделей нейронных сетей для сентимент-
анализа текстовых фрагментов. Эксперименты проводились с использованием двух алгоритмов 
векторизации текста – Word2vec и BERT на текстовых данных, извлеченных из социальной сети 
«ВКонтакте». В результате показатель точности определения эмоциональной окраски постов до-
стиг уровня 84 %. 

Введение

В условиях стремительного увеличения 
пользовательских текстов в сети Интернет ав-
томатическое извлечение и анализ полезной 
информации из многочисленных сетевых ис-
точников вызывает интерес у исследователей 
во многих областях. Одной из таких важных 
областей является мониторинг и получение до-
стоверной информации о фактах нарушения 
прав и свобод человека, а также определение 
адекватных оценок служебной деятельности 
отдельных подразделений органов внутренних 
дел. В связи с этим использование интеллекту-
альных алгоритмов анализа тональности тек-
стовых сообщений из социальных сетей даст 
возможность определять социальное настрое-
ние пользователей, выявлять дискредитирую-
щие и пропагандистские материалы, а также 
другие противоправные деяния. Под анализом 
тональности текста понимается решение задачи 
компьютерной лингвистики, заключающейся в 

определении эмоциональной окраски (тональ-
ности) текста и, в частности, в выявлении эмо-
циональной оценки авторов по отношению к 
объектам, описываемым в тексте. 

Анализ тональности текста представляет 
собой классификационную задачу, оптималь-
ное решение которой в настоящее время до-
стигается методами машинного обучения на ос-
нове нейронных сетей [1; 2]. Одно из главных 
преимуществ использования нейронных сетей 
заключается в отсутствии необходимости про-
граммирования алгоритмов обработки: нейрон-
ные сети самообучаются. Процесс обучения 
заключается в определении коэффициентов 
связей между нейронами. Во время обучения 
нейронная сеть способна определять сложные 
связи между входными и выходными данными, 
а также выполнять обобщение.

В данной статье приводятся результаты 
применения машинного обучения нейронных 
сетей различной архитектуры для решения за-
дачи анализа тональности текстовых данных 
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социальных сетей.

Подходы к анализу тональности текстовых 
ресурсов социальных медиа

В настоящее время различные методы ма-
шинного обучения показывают высокие резуль-
таты в анализе тональности текстовых данных 
(особенно на русском языке). Исследователи 
используют следующие языковые модели для 
векторизации текста: Word2vec, BERT and its 
derived models, Bag of words, ELMo, ULM-FiT 
и др.

В качестве классификаторов применяют-
ся SVM-модели, LSTM-CRF, сверточные и ре-
куррентные нейронные сети [3; 4]. Кроме того, 
многие исследователи используют гибридные 
алгоритмы, основанные на интеграции семан-
тических алгоритмов и алгоритмов машинного 
обучения. Иногда эти подходы показывают бо-
лее высокие результаты.

Архитектуры нейронных сетей для анализа 
тональности неструктурированных 

текстовых ресурсов

При выполнении обработки нейронными 
сетями входных данных мы получаем:

( )

0 0
1

,

,
=

=

= +∑
n

i i
i

y f u

u w x w x

где xi и wi – данные на входе нейронной сети 
и веса входов соответственно; функция u на-
зывается индуцированным локальным полем, 
а f(u) – передаточной функцией. Полученный 
результат передается в функцию активации, ко-
торая принимает решение рассматривать ли ак-
тивный нейрон как активированный или же его 
можно игнорировать.

В ходе выполнения экспериментального 
исследования для анализа тональности тек-
стов использовались различные архитектуры 
нейронных сетей, такие как LSTM, двунаправ-
ленный LSTM, CNN, MLP, GRU. Основными 
элементами, необходимыми при создании ней-
ронных сетей, являются слои, которые вы-
полняют вычисления на основе данных, полу-
ченных из предыдущих слоев. Описание слоев 
используемых нейронных сетей представлено 
ниже.

Слой Embedding – это входной слой ней-
ронной сети, состоящий из нейронов:

Emb = {Size(D), Size(Svec), LSec},

где Size(D) – размер словаря в текстовых 
данных; Size(Svec) – размер векторного про-
странства, в которое будут вставлены слова, 
Size(Svec) = 32; LSec – длина входных последо-
вательностей, равная максимальному размеру 
вектора, формируемого при предварительной 
обработке слов.

Слой Conv1D — это сверточный слой, не-
обходимый для глубокого обучения. Экспери-
менты показали, что использование Conv1D 
повышает точность классификации текстовых 
данных на 5–7 %. 

Слой MaxPooling1D – это слой, который 
уменьшает размеры сгенерированных карт объ-
ектов. Максимальный пул равен 2.

Слой LSTM – это слой рекуррентной ней-
ронной сети. В модели используются два LSTM, 
первый слой содержит 50 блоков, второй слой – 
20 блоков.

Слой Dropout – это слой, предотвращаю-
щий переоснащение нейронной сети. В каче-
стве параметра задано значение 0,5, означаю-
щее, что нейронная сеть может исключить до 
половины неактивных нейронов.

Слой Dense – это выходной слой семи ней-
ронов; каждый нейрон отвечает за определен-
ную эмоцию.

Слой Flatten – это слой, используемый для 
преобразования многомерных векторов в одно-
мерный.

Слой Bidirectional – это двунаправленный 
слой, который создает два параллельно работа-
ющих экземпляра уровня, переданного в пара-
метре. Двунаправленный слой просматривает 
входную последовательность в обоих направ-
лениях и получает более подробные представ-
ления.

Рекуррентный слой включает в себя бло-
ки, предназначенные для выполнения различ-
ных математических операций над сигналами 
и хранения информации для последующего 
использования, предотвращая постепенное за-
тухание сигналов, в отличие от обычных слоев 
ней ронов.

Архитектура рекуррентной нейронной сети 
похожа на сеть прямого распространения, но со 
смещением во времени. Информация к нейро-
нам приходит не только с предыдущих слоев, 
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но и от самих себя с предыдущей итерации. 
GRU – это рекуррентный уровень, ос-

нованный на том же принципе, что и LSTM; 
представляет собой более простую структуру. 
Соответственно, GRU менее затратен в вычис-
лительном отношении. Уровень GRU обычно 
лучше помнит недавнее прошлое, чем более 
отдаленное, поэтому более свежая информа-
ция важнее. В двунаправленной нейронной 
сети используются два слоя LSTM, объединен-
ные двунаправленным слоем. Нейронная сеть 
просматривает входную последовательность в 
обоих направлениях и получает более подроб-
ные представления, чем обычная сеть LSTM. 
Небольшое ядро свертки используется в свер-
точной нейронной сети. Ядро свертки переме-
щается по всей входной матрице и генерирует 
сигнал активации для нейрона следующего слоя 
с той же позицией после каждого сдвига. 

Операция понижения дискретизации вы-
полняет уменьшение размерности полученных 
карт признаков. Максимальный нейрон выби-
рается из нескольких соседних нейронов кар-
ты признаков и принимается за один нейрон 
уплотненной карты признаков меньшей размер-
ности. Многослойный персептрон (MLP) – это 
полносвязная сеть, в которой каждый нейрон 

текущего слоя связан с каждым нейроном сле-
дующего. Архитектура многослойного персеп-
трона показана на рис. 1.

Для распознавания текста используется 
нейронная сеть, состоящая из слоя понижаю-
щей дискретизации, сверточного слоя и слоя 
LSTM. Сверточный слой используется для из-
влечения функций, а слой LSTM работает с вы-
бранными функциями.

В рамках данной работы исследования про-
водились с использованием двух алгоритмов 
векторизации текстовых данных Word2vec и 
BERT. 

Экспериментальное исследование

Для реализации поставленных целей ис-
следования были задействованы программные 
скрипты, разработанные на языке программи-
рования Python с использованием открытых 
программных библиотек TensorFlow и Keras. 
Библиотека TensorFlow была использована для 
построения и тренировки нейронной сети, а 
Keras обеспечивала API-интерфейс взаимодей-
ствия. 

Для составления обучающей и тестовой 
выборки было проанализировано более 500 

Рис. 1. Архитектура многослойного персептрона
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тысяч текстовых комментариев под открыты-
ми постами в социальной сети «ВКонтакте» 
посредством специального программного ин-
терфейса взаимодействия API. Данные для те-
стовой и обучающей выборки выбирались из 
полученного набора текстовых сообщений; точ-
ность классификации тестового массива была 
равна единице [5]. В результате проведения 
экспериментальных исследований была опре-
делена соответствующая точность определения 
тональности текстовых данных с применением 
различных архитектур нейронных сетей, кото-
рая представлена на рис. 2. 

Наилучшая точность классификации по-
стов в социальных сетях по семи эмоциям че-
ловека (радость, грусть, удивление, страх, 
злость, презрение, отвращение) достигает-
ся при использовании многослойного пер-

септрона, что видно из результатов экспери- 
ментов.

Заключение

Таким образом, было исследовано приме-
нение семи нейросетевых архитектур для то-
нального анализа текстовых данных социаль-
ной сети «ВКонтакте».

В результате проведения эксперименталь-
ных исследований была выявлена возможность 
обеспечения высокой точности определения 
тональности текстовых данных на основе при-
менения полносвязных нейронных сетей. Наи-
высший результат показал эксперимент по 
классификации текстов с использованием архи-
тектуры многослойного персептрона – точность 
составила 87 %.
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безопасности; кадровая безопасность; уровень благонадежности; благонадежность.

Аннотация: Статья посвящена формализованному подходу к оценке уровня благонадежности 
сотрудников предприятий критической информационной инфраструктуры (КИИ). В настоящее 
время очень остро стоят вопросы обеспечения безопасности, в том числе национальной. Источ-
ником угроз выступают сами сотрудники предприятий. Цель исследования – разработать новую 
систему оценки сотрудников для повышения уровня кадровой безопасности предприятия. Задачи 
исследования: формализовать понятие благонадежности; разработать модель определения уров-
ня благонадежности; показать применение разработанного метода, модели, методики для оценки 
уровня благонадежности сотрудников КИИ. Гипотеза исследования заключается в том, что раз-
работанные модель, алгоритмы, метод, методика дают более точную оценку сотрудников КИИ. 
Методы исследования: анализ литературных источников, формализация понятия, анкетирование, 
тестирование, метод кейсов, метод оценки компетенций, экспертные методы, методы принятия ре-
шений. Достигнутые результаты: доказана эффективность методики, сформирована точная оценка 
сотрудников КИИ, обеспечен индивидуальный подход при принятии кадровых решений. 

Государство сегодня уделяет особое внима-
ние вопросам обеспечения безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры 
(КИИ). Это является одним из важных условий 
удовлетворения потребностей народонаселе-
ния государства, устойчивого функционирова-
ния всех сфер жизни современного общества, 
обороноспособности страны и безопасности 
государства. Импортозамещение систем на 
объектах КИИ, появление новых требований, 
ужесточение наказаний за нарушения в обла-
сти обеспечения КИИ – все это порождает до-
полнительные риски, связанные с человеческим 
фактором. Также на предприятиях КИИ наблю-
дается нехватка высококвалифицированных 
специалистов, что усиливает внимание к вопро-
сам обеспечения кадровой безопасности.

Указанным вопросам уделяется большое 
внимание в работах как отечественных, так и 

зарубежных ученых, таких как А.Я. Кибанов 
[1], С.В. Мишина, А.Ю. Мишин [2], И.Г. Чу-
марин [3], Ю. Царенко [4], Д.Ю. Баглей [5], 
И.Я. Бурда [6], Н.Г. Махеда, А.И. Маренич [7], 
И.Ю. Загоруйко, Ж.В. Эстерлейн, С.М. Легот-
кина [8], Ц. Чжао [9] и др.

Быстро изменяющаяся среда, рост числа 
правонарушений со стороны персонала требует 
усиления мер по повышению кадровой безопас-
ности. Минимизация кадровых рисков возмож-
на еще на этапе оценки персонала, т.к. именно 
сотрудники являются источником угроз. В на-
стоящее время оценочные мероприятия по от-
ношению к сотруднику являются обязательны-
ми процедурами на этапе приема и аттестации 
персонала. На каждом предприятии существует 
своя система оценки с применением различных 
методов. Решения часто носят субъективный 
характер. Все это требует пересмотра систем 
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оценки и принятия кадровых решений на пред-
приятиях КИИ.

Основу кадровой безопасности составляет 
уровень благонадежности сотрудника. В науч-
ной литературе отсутствует научный подход к 
определению термина благонадежности и бла-
гонадежного сотрудника. На основе теоретико-
множественного подхода было формализовано 
понятие благонадежности [10]:

К ∈ (A, B, C, D, E, F, G, H, I). (1)

Благонадежность – это следование пра-
вилам, нормам, целям и ценностям организа-
ции; это готовность соблюдать требования и 
регламенты работы на благо организации. Под 
благонадежным сотрудником будем понимать 
«сотрудника, отвечающего профессиональным 
требованиям работодателя, разделяющего цен-
ности компании и общества, а также готового 
работать на развитие себя и компании в целом». 
Уровень благонадежности сотрудника – это 
уровень владения компетенциями, отражающи-
ми все аспекты деятельности сотрудника для 
выполнения им основных функций. В системе 
кадровой безопасности определяются девять 
основных типов компетенций. 

Для определения уровня благонадежности 
сотрудников разработана модель:

УБ = Z1 О + Z2 Ст + Z3К, (2)

где Z1, Z2, Z3 – весовые коэффициенты для об-
разования, стажа и компетенций; УБ – уровень 
благонадежности; О – образование; Ст – стаж; 
К – компетенции.

Благонадежность сотрудника проявляется 
только в его деятельности. В системе кадровой 
безопасности предприятия благонадежность 
рассматривается как совокупная характеристи-
ка образования О, стажа Ст и уровня владения 
компетенциями К. Образование играет немало-
важную роль в жизни каждого человека. Со-
временным людям сложно представить соб-
ственную жизнь без знаний. Стаж является 
количественным показателем, а опыт – ка-
чественным показателем в деятельности со-
трудника. Стаж характеризуют: место работы, 
профессиональный рост, продолжительность 
работы. Опыт включает в себя достижения в 
должности, профессиональный рост, сферу 
деятельности сотрудника. Совершенствуясь в 
профессиональном плане, сотрудник повышает 

уровень своих компетенций. 
В предлагаемом подходе функциональная 

зависимость выражения для УБ по формуле (1) 
является основой методологии и появилась 
в результате исследований одного из авторов 
в работах [10–11]. Для выработки числовых 
значений коэффициентов выражения (1) был 
использован известный и широко апробиро-
ванный подход системного анализа – агрегиро-
вание информации об индивидуальных эксперт-
ных предпочтениях с последующей выработкой 
группового решения.

В системном анализе часто применяют экс-
пертную информацию для того, чтобы воспол-
нить недостаток информации, необходимой для 
построения достаточно адекватных формаль-
ных моделей [12]. Экспертная информация со-
стоит из согласованного мнения нескольких 
экспертов, являющихся специалистами в дан-
ном направлении. В рамках кадровой безопас-
ности экспертами выступали высококвалифи-
цированные специалисты, имеющие опыт в 
оценке персонала, экспертной деятельности в 
конкурсных комиссиях по оценке персонала ре-
гионального, федерального и международного 
уровней. Степень согласованности мнений экс-
пертов составила 0,83 (коэффициент конкорда-
ции Кендалла), что говорит о высоком уровне 
согласованности экспертов. Для возраста, об-
разования, стажа и опыта работы экспертами-
специ алистами созданы таблицы на основе пра-
вил «если…, то…» [10].

Кадровая безопасность – состояние защи-
щенности предприятия от внутренних и внеш-
них угроз путем обеспечения эффективной 
деятельности персонала; направлена на разви-
тие самой организации в целом и компетенций 
каждого сотрудника в отдельности (рис. 1). Си-
стема кадровой безопасности предполагает раз-
работку мер, направленную на минимизацию 
рисков и угроз со стороны персонала. Источни-
ком угроз выступают сами сотрудники предпри-
ятия. 

В системе кадровой безопасности пред-
приятия для оценки уровня благонадежности 
сотрудника КИИ применяется совокупность 
методов: экспертный, метод оценки компетен-
ций, метод анкетирования, метод тестирования, 
метод кейсов. Система анкетирования для со-
трудников, работающих на предприятиях КИИ, 
разработана с целью составления портрета со-
трудника данной сферы. В анкету включены во-
просы, учитывающие специфику деятельности, 
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а также общие вопросы и вопросы поведенче-
ского характера. Тестирование – метод, который 
позволяет оценить особенности личности, про-
фессиональные компетенции. Часто ответы на 
вопросы тестирования сотрудников подверже-
ны когнитивным искажениям по типу эффекта 
Лейк-Уобегон (the Lake Wobegon Effect) [13], что 
проявляется как склонность к переоценке своих 
способностей (качеств, компетенций и т.д.). Эти 
субъективные искажения в методике частично 
нивелируются так называемыми кейсами. Они 
включают в себя скрытые проблемы и позволя-
ют провести более глубокую оценку. Оценива-
емые погружаются в ситуацию, приближенную 
к реальности. Каждая из составляющих частей 
методологии (анкеты, тесты и кейсы) была раз-
работана с использованием метода экспертных 
оценок.

Метод оценки компетенций основан на 
составлении профиля компетенций, который 
представляет собой совокупность компетен-
ций, позволяющую сотруднику успешно осу-
ществлять свой функционал относительно за-
нимаемой им должности, учитывая при этом 
специфику отрасли, особенности самого пред-
приятия, функционал должности (основной и 
дополнительный), изменяющиеся условия, во-

просы безопасности. Новизна подхода к разра-
ботке профиля компетенций состоит в том, что 
этот профиль учитывает профессиональные 
стандарты, должностные инструкции, требо-
вания рынка труда, особенности предприятия, 
а также внешние изменяющиеся условия. На 
их основе определяются компетенции, позво-
ляющие определить уровень благонадежности 
сотрудника, который обеспечит кадровую без-
опасность предприятия. На этапе анкетирова-
ния применяется алгоритм проверки полноты и 
корректности данных сотрудника КИИ (рис. 2). 

Если коэффициент благонадежности ниже 
или равен 0,449, то проверка не пройдена. Та-
ким образом, приведенные алгоритмы и вспо-
могательные таблицы позволяют проводить 
оценку персонала, определять компетенции, а 
также оптимизировать процесс принятия реше-
ния, отвечающий требованиям кадровой без-
опасности предприятия.

В ходе анализа существующих исследова-
ний не было выявлено комплексной методики 
оценки сотрудника (кандидата) в системе ка-
дровой безопасности для предприятий КИИ. 
Поэтому была разработана авторская методика 
оценки уровня благонадежности сотрудников, 
занятых на объектах КИИ, описанная в [14]. По

Рис. 1. Система кадровой безопасности предприятия
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Рис. 2. Алгоритм проверки полноты 
данных сотрудников КИИ

итогам каждого этапа кандидаты с высокими и 
средними результатами проходят на следующий 
этап проверки, а остальные выбывают. Преиму-
щества разработанной методики оценки уровня 
благонадежности сотрудника: 

1) оцениваются девять видов компетенций;
2) системный подход к оценке сотрудни-

ков, учитывающий индивидуальные особенно-
сти личности и специфику должности;

3) оценивается уровень благонадежности 
на каждом этапе методики;

4) оценка реализуется с использованием 
программного комплекса, что сокращает время 
обработки результатов;

5) используются разные методы оценки, в 
том числе авторский, основанный на составле-
нии профиля компетенций. 

Разработанная модель, алгоритмы и мето-
дика были реализованы в программном ком-
плексе «Система кадровой безопасности пред-
приятия», который апробирован на сотрудниках 
КИИ. В апробации принимали участие четы-
ре категории сотрудников КИИ: пользователи 
КИИ, обслуживающий персонал КИИ, систем-
ные администраторы и администраторы без-
опасности. По результатам прохождения всех 
трех этапов сотрудники предприятий КИИ 
имеют средний уровень благонадежности, что 
является достаточно хорошим показателем. 
132 сотрудника прошли тестирование в ком-
плексе «Система кадровой безопасности пред-
приятия». Уровень благонадежности всех со-
трудников по итогам всех этапов – 0,48. Часть 
сотрудников не уложилась в отведенное время, 
что говорит о том, что они часто бывают невни-
мательны, не изучают инструкции, не обраща-
ют внимания на дедлайны. Низкие показатели 
по потенциалу: пространственное мышление 
(0,41), проективное и реактивное мышление 
(0,34), аналитическое мышление (0,15), комму-
никативные компетенции (0,13), восприятие и 
внимание (0,04). Это говорит о низком уровне 
скрытых возможностей и ориентации на раз-
витие в целом; данная категория сотрудников 
не мобильна и часто долго приспосабливается 
к изменяющимся условиям. Не все сотрудники 
знакомы с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность предпри-
ятий КИИ; не все знают алгоритм действий в 
случаях внештатных ситуаций. Эти моменты 
могут негативно сказаться на кадровой безопас-
ности предприятия [14].

Сравнение полученных данных по сотруд-
никам с итогами оценок, применяемых на дан-
ных предприятиях, показало, что наибольшее 
количество компетенций оценивается по автор-
ской методике системы кадровой безопасности 
предприятия, а также результаты коррелируют с 
данными по оценкам методик данных предпри-
ятий [15].

Для того чтобы охарактеризовать качество 
полученных оценок, необходимо осуществить 
проверку их согласованности. Для этого из 
общего множества результатов были выбраны 
компетенции, прошедшие оценку по трем ме-
тодикам. Поскольку представленные данные 
не соответствуют нормальному распределению 
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и при этом шкалы оценок имеют различные 
шаги, в работе был применен непараметриче-
ский коэффициент конкордации Кендалла (0,7). 
Исходя из приведенных расчетов, исследуемый 
критерий значим, альтернативная гипотеза о 
наличии согласованности оценок по приме-
ненным методам подтверждается и согласован-
ность определяется как высокая. Данный факт 
свидетельствует о достаточной валидности оце-
нок [15]. Таким образом, применение методов, 
используемых в системе кадровой безопасности 
предприятия и методике оценки уровня благо-
надежности сотрудников, является допусти-
мым, поскольку была показана их согласован-
ность с оценкой компетенций, проводимой по 
фактическим результатам деятельности сотруд-
ников.

Оценка сотрудников, работающих на пред-
приятиях КИИ, показала эффективность данной 
методики. Время на прохождение оценочных 
мероприятий сокращается в 16 раз. По итогу 
формируется оценка сотрудника и на ее основе 

выдается индивидуальный план развития со-
трудника, что повышает эффективность приня-
тия кадровых решений.

Таким образом, разработанная методика 
позволила провести оценку уровня благонадеж-
ности сотрудников, предоставила возможность 
формирования индивидуальных профилей 
компетенций отдельно для каждой конкретной 
должности, позволила, в сравнении с иными 
применяемыми системами, провести диффе-
ренцированную оценку персонала с учетом 
конкретизированных требований информаци-
онной безопасности в отношении каждого со-
трудника, его ролей и полномочий при работе 
с объектами КИИ. Кроме того, дифференциро-
ванная оценка позволяет формировать индиви-
дуальные планы развития и планы повышения 
квалификации сотрудников КИИ [10]. Дан-
ные, полученные в ходе оценки, коррелируют 
с данными, полученными применяемыми на 
предприятии отраслевыми системами оценки  
персонала. 
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Аннотация: Работа посвящена проблематике совершенствования кадрового обеспечения ин-
новационной экономики. Целью работы является построение процедуры поддержки принятия ре-
шений по формированию групп работников предприятия, проходящих обучение по программам 
переподготовки, на основе индивидуальных результатов, а также производственной необходимо-
сти в специалистах определенной квалификации. Построена иерархия индивидуальных показа-
телей, нижний ярус которой составляют данные промежуточного тестирования при прохождении 
отдельных учебных курсов, а последующие ярусы соответствуют профессиональным компетен-
циям с разным уровнем детализации. Нелинейные связи между показателями соседних ярусов за-
даются нейронными сетями. Распределение работников по группам (подгруппам) специализации 
(углубленной специализации) производится на основе решения задачи бинарной линейной опти-
мизации. При этом окончательное формирование учебных групп осуществляется лицом, принима-
ющим решение на основе собственных предпочтений. 

В рамках программ инновационного разви-
тия акционерных обществ с государственным 
участием, государственных корпораций, госу-
дарственных компаний и федеральных государ-
ственных унитарных предприятий значитель-
ное внимание уделяется вопросам кадрового 
обеспечения. Наряду с традиционным подхо-
дом, предполагающим подготовку кадров на 
базе вузов, в последнее время и в нашей стране, 
и за рубежом все более широкое распростране-
ние получает производственное (внутрифир-
менное) обучение, основанное на корпоратив-
ной системе развития кадрового потенциала 
предприятия (организации) [1; 2].

Необходимость повышения квалификации 
работников инновационного предприятия связа-
на с переходом к выпуску новых видов продук-
ции (использованию новых производственных 
технологий), что требует приобретения работ-

никами новых профессиональных компетенций. 
В этих условиях важную роль играет информа-
ционно-аналитическое обеспечение управления 
развитием персонала. Однако в настоящее вре-
мя изучение проблематики организации вну-
трифирменной переподготовки и повышения 
квалификации работников представлено рабо-
тами, носящими, как правило, общеметодологи-
ческий характер, в то время как имеется необ-
ходимость в разработке процедур, связанных с 
практическими решениями вопросов кадрового 
обеспечения инновационных технологий. 

Будем полагать, что для обеспечения про-
изводственного процесса на новом инновацион-
ном уровне необходимо подготовить (повысить 
квалификацию) N работников. При этом пред-
полагается два уровня специализации. В рамках 
специализации первого уровня выделяется M 
подгрупп так, что
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N1 + N2 +…+ NM = N,

где Ni – требуемое количество работников спе-
циализации Am (m = 1, 2, …, M).

В рамках второго уровня специализация Am 
подразделяется на более глубокие специализа-
ции Amj (m = 1, 2, …, M; i = 1, 2, …, I). При этом 

Nm1 + Nm2 + … + Nmi = Nm,

где Nmi – требуемое количество работ-
ников углубленной специализации Ami 
(m =  1, 2, …,  M; i = 1, 2, …, I). 

В рамках учебного процесса (рис. 1) сна-
чала все работники проходят общепрофессио-
нальный курс, отдельные модули которого со-
держат учебные материалы, соответствующие 
основам дальнейших специализаций. Затем 
по результатам тестирования (выполнения за-
даний) формируются группы для дальнейшей 
специализации. После прохождения курсов спе-
циализации, содержащих в себе отдельные мо-
дули, соответствующие основам углубленной 
специализации, производится формирование 
подгрупп для обучения в рамках углубленных 
специализаций.

Одним из ключевых вопросов управления 
учебным процессом, проходящим по рассмо-
тренной схеме, является выбор критериев, по 

которым производится включение работников в 
группы специализации (углубленной специали-
зации).

Будем полагать, что целью переподготов-
ки (повышения квалификации) является полу-
чение работниками необходимых профессио-
нальных компетенций <PK1, PK2, …, PKs, …, 
PKS>, в рамках которых традиционно выделя-
ются компоненты «Знать», «Уметь», «Владеть» 
<PKsZ, PKsU, PKsV> [3]. Оценить степень сфор-
мированности компетенций можно на основе 
результатов тестирования (выполнения кон-
трольных заданий). Иерархия индивидуальных 
показателей сформированности компетенций 
приведена на рис. 2.

Показатели нижнего яруса иерархии име-
ют естественные числовые значения (например, 
доли правильных ответов на тестовые вопросы).

Показатели более высоких ярусов также 
имеют числовые значения, измеряемые в диапа-
зоне [0, 1] и определяемые на основе значений 
показателей предыдущего яруса с использова-
нием искусственных нейронных сетей (ИНС):

<PKsZ, PKsU, PKsV> = <FsZ, FsZ, FsZ >  
(Testrj, r = 1, 2, …, R; j = 1, 2, …, Jr),

<PKs> = Fs(PKsZ, PKsU, PKsV), s = 1, 2, …, S.

Выборки для обучения ИНС составляются 

Рис. 1. Схема учебной программы переподготовки 
(повышения квалификации) с последовательным 

углублением специализации 

Рис. 2. Схема индивидуальных показателей 
сформированности компетенций после прохождения 
учебного курса в рамках программы переподготовки 

(повышения квалификации) 
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экспертами. 
Аппарат ИНС используется также для 

определения степени соответствия Cms (Cmis) 
индивидуальных показателей PKs курсу специ-
ализации Am (курсу углубленной специализа-
ции Ami):

Cms = Fm(PKs), m = 1, 2, …, M; s = 1, 2, …, S;
Cmis = Fmi(PKs), m = 1, 2, …, M; i = 1, 2, …, I;  

s = 1, 2, …, S.

Для этого разработана нейросетевая модель 
параллелизма коллективного обучения LSMT-
сети, ансамбль моделей которой позволяет до-
стичь интерпретируемости результатов уровня 
иерархии PKs – z при многоэтапном подходе, 
а также комбинированного прогноза на уровне 
иерархии PKs (рис. 3).

При модельном параллелизме, при обу-
чении модели возможно разделение элемен-
тов модели по операционным вычислителям 
при идентичной последовательности пакетов 
данных, что позволяет разграничить обучение 
моделей уровня PKs – z. Обновление весов ко-
эффициентов достигается синхронизацией и 
агрегацией функций. 

Предположим, что входные данные каж-
дой сети LSTM коллектива являются долей 
правильных ответов на тестовые вопросы, где 
x = (x1, x2, …, xt − 1, xt). Ячейки LSTM содер-
жит сигмоидальные (σ) и гиперболические ка-
сательные слои, а также операции точечного 
суммирования (⊕) и умножения (⊗) для про-
гнозирования каждой из целевых переменных 

PKs – z, где y = (y1, y2, …, yt − 1, yt) путем обнов-
ления вентилей в ячейке памяти, с последую-
щим логическим обобщением результатов.

Рассмотрим задачу оптимального распре-
деления работников по группам специализации 
(задача распределения по подгруппам углу-
бленной специализации решается аналогичным 
образом). Введем индикаторную переменную 
xnm, такую, что xnm = 1 при включении ра-
ботника Bn в группу Am и xnm = 0 в противном 
случае. Тогда распределение по группам с наи-
большим суммарным соответствием получен-
ных после общего курса компетенций и курсов 
специализаций определяется при максимизации 
целевой функции

1 1
max

= =
= →∑ ∑

M N

nm nm
m n

C C x

с ограничениями по числу специализаций для 
каждого работника (n = 1, 2, …, N) и по требу-
емому числу работников каждой специализации 
(m = 1, 2, …, M)

1 1
1, .

= =
= =∑ ∑

M N

nm nm m
m n

x x n

Очевидно, что построенная задача явля-
ется частным случаем дискретной (бинарной) 
распределительной задачи [4]. Для ее решения 
могут быть использованы методы теории транс-
портных задач (метод дифференциальных рент, 
метод потенциалов и др.) или комбинаторные 

Рис. 3. Ансамблевая LSTM-сеть с использованием подхода параллелизма коллективного обучения



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 27

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

методы (например, венгерские). Однако при 
большой размерности задачи (большом числе 
работников) целесообразно вместо оптималь-
ного решения искать рациональное (например, 
методом Фогеля). 

Следует отметить, что предложенная фор-
мальная процедура может служить лишь для 
поддержки принятия управленческих решений, 
а окончательное формирование учебных групп 
осуществляется лицом, принимающим решение 
на основе собственных предпочтений.

Процедура распределения работников по 
учебным группам (подгруппам) специализации 
(углубленной специализации) после прохожде-

ния учебного курса в рамках программы пере-
подготовки (повышения квалификации) базиру-
ется на использовании предложенной иерархии 
индивидуальных показателей сформированно-
сти профессиональных компетенций и решении 
сформулированной задачи бинарной линейной 
оптимизации.

Формализация поддержки принятия реше-
ний при формировании учебных групп будет 
способствовать повышению качества управ-
ления процессом повышения квалификации 
работников, а значит, успешности развития ка-
дрового потенциала инновационного предпри- 
ятия.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОЕКТНОГО IT-МЕНЕДЖЕРА
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Ключевые слова и фразы: IT-менеджер; городской пассажирский транспорт; навыки менедже-
ра; принципы формирования компетенции; пути формирования; результат реализации; сложные 
проекты; умения IT-менеджера.

Аннотация: Цель исследования – показать необходимость совершенствования компетенции 
проектных IT-менеджеров на примере организации общественного транспорта крупного мегапо-
лиса. Задачи исследования:

1) сформулировать определение компетенции проектного IT-менеджера;
2) выявить специфику формирования компетенции проектного IT-менеджера;
3) рассмотреть качества компетенции IT-руководителя;
4) обозначить пути формирования компетенции проектного IT-менеджера;
5) представить навыки проектного IT-менеджера, полученные в сложных проектах организа-

ции общественного транспорта крупного мегаполиса;
6) показать умения как результат реализации принципов формирования компетенции проект-

ного IT-менеджера.
Гипотеза исследования: совершенствование компетенции проектных IT-менеджеров в целом 

позволит в процессе реализации инновационных решений улучшить организацию общественного 
транспорта в крупном мегаполисе. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, методы ав-
томатизации, системный подход. Результаты исследования: реализован комплекс проектов (более 
100) по цифровизации и внедрению инновационных решений на наземном городском пассажир-
ском транспорте г. Москвы.

На момент исследования, в связи с бурным 
ростом IT-технологий и высокой конкурен-
цией в данной сфере, растут и запросы обще-
ства потребителей информационных услуг к 
повышению качества работы информацион-
ных решений, что определяется, кроме техни-
ческой составляющей, также состоянием IT-
менеджмента, ростом его профессионализма и 
компетенции. 

Последние годы в IT-сфере сложилась 
ситуация, когда у работодателей присутству-
ют высокие ожидания к соискателям и им не 
подходят сформировавшиеся компетенции на 
рынке; таким образом, из года в год многие не 
могут закрыть вакантные позиции. После за-
тянувшегося длительного ожидания компании 
начали снижать заранее завышенную планку 
и обучать «внутри» тем навыкам, которых не 
хватает кандидатам. Тем не менее IT-экспертам 

необходимо на постоянной основе обучаться и 
получать новые компетенции, востребованные 
рынком.

Таким образом, цель данной статьи – пока-
зать необходимость совершенствования компе-
тенции проектных IT-менеджеров на примере 
организации общественного транспорта круп-
ного мегаполиса (г. Москва). 

Блок наземного городского пассажирско-
го транспорта г. Москвы является крупней-
шим в Европе, ежедневно обслуживает более 
800 маршрутов и 5 млн пассажиров. Ежегодно 
менеджеры реализуют более 100 IT-проектов 
с привлечением внешних подрядных органи-
заций и собственной команды по внедрению 
новых и оптимизации существующих бизнес-
функций на более чем 10 000 объектах автома-
тизации.

Множество задач, возлагаемых на IT-
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менеджеров, предполагает их классификацию 
по уровню выполнения: стратегические, опера-
тивно-тактические (операционные) и тактиче-
ские (проектные) [1]. 

Стратегические задачи – это меры, охваты-
вающие основные проектные аспекты деятель-
ности организации на длительную перспективу. 

Операционные задачи – мероприятия, ко-
торые рассчитаны на менее продолжительный 
этап на одном выбранном (операционном) на-
правлении. 

Тактические задачи − это меры, реализу-
емые в рамках и в интересах отдельно взятого 
проекта.

Решение задач на разных уровнях управле-
ния проектного IT-менеджера предполагает его 
соответствующую компетенцию.

Под компетенцией проектного IT-
менеджера понимается его способность эф-
фективно и профессионально выполнять 
поставленные задачи на всех уровнях управле-
ния – стратегическом, операционном и проект-
ном, что обеспечивается наличием у данного 
специалиста как общих знаний по менеджмен-
ту, так и наличием навыков глубокой техниче-
ской экспертизы [2].

За период 2016–2020 гг. проектными ме-
неджерами московского наземного транспорта 
в сжатые сроки ежегодно успешно реализова-
ны программы инновационных IT-проектов, в 
том числе по модернизации городской билетной 
платежной системы г. Москвы, по разработ-
ке и ежегодному развитию MaaS-приложения 
«Московский транспорт», по внедрению на 
транспортных средствах бесконтактной авто-
номной системы мониторинга состояния води-
теля пассажирского транспорта, по разработке 
и внедрению комплекса систем планирования 
и диспетчеризация общественного транспор-
та. Данные реализованные решения и лично 
IT-руководитель высоко отмечены как руковод-
ством города, так национальными и междуна-
родными наградами. 

Успешная реализация данных масштабных 
и сложных проектов стала возможной в резуль-
тате следования определенным принципам. 

Под принципами формирования компе-
тенции проектного IT-менеджера понимаются 
определенные научно-методические подходы, 
постулаты, утверждения, согласно которым 
обеспечивается процесс формирования требу-
емых компетенций специалиста в IT-сфере [3]. 
Указанные принципы обладают определенной 

спецификой, под которой понимается совокуп-
ность специфических особенностей, которые 
относятся к принципам формирования компе-
тенции проектного IT-менеджера. 

1. Обоснованное применение на практи-
ке знаний общего менеджмента (навыки пла-
нирования, организации работы, мотивации 
команды, контроля задач и анализа промежу-
точных результатов) и методологии проектного 
управления. Проблема в том, что подавляющее 
большинство образованных руководителей, зна-
комых со множеством публикаций по специ-
ализации, знающих множество теоретических 
моделей и методов управления, способных вы-
сказывать свои заключения и предложения по 
проблематике, в том числе в виде отличных 
планов и презентаций, тем не менее не способ-
ны практически осуществить сказанное и наме-
ченное.

2. Наличие сильных, ярко выраженных 
лидерских качеств IT-менеджера, таких как го-
товность брать на себя ответственность и спо-
собность глубоко вникать в реализуемые про-
екты, особенно в технические особенности, что 
позволит ежедневно принимать обоснованные 
и правильные решения. Лидерские качества 
IT-менеджера проявляются также в его инфор-
мированности относительно реализуемого про-
екта, в приоритетности выполняемых задач, в 
способности оправдать возложенное доверие 
коллектива, а также в доверии своим сотрудни-
кам и коллегам. 

3. Формирование сплоченной команды 
IT-профессионалов, специализированных под-
рядчиков, вендоров, консультантов и других 
партеров. Отсутствие специализированной 
компетентной команды затруднит и усложнит 
реализацию масштабных проектов, насчиты-
вающих сотни человек, нуждающихся в ком-
петентном управлении и координации. Силами 
команды управляющие воздействия следует ге-
нерировать на всех уровнях управления: страте-
гическом, оперативно-тактическом (операцион-
ном) и тактическом (проектном). 

Реализуемые принципы формирования ком-
петенции проектного IT-менеджера проходят 
определенные состояния качества компетенции, 
которое отражается на результатах (от неудов-
летворительного до отличного) выполнения по-
ставленных задач [4].

IT-руководитель в процессе реализации 
каждого нового проекта проходит циклические 
фазы повышения качества своей компетенции, 
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наращивая свои знания, навыки, умения и опыт 
практической деятельности.

Рассмотрим следующие пути формирова-
ния компетенции проектного IT-менеджера для 
обеспечения роста ее качества:

− активное участие в управлении различ-
ными IT-проектами;

− глубокое понимание целей и задач в ре-
ализуемых IT-проектах; 

− анализ внешних и собственных эксперт-
ных суждений по IT-проектам с точки зрения 
критиков и оппонентов;

− выработка психологической устойчиво-
сти в первые годы проектной деятельности;

− повышение личной ответственности 
при реализации IT-проектов;

− своевременная работа над ошибками 
для исключения неприемлемых ситуаций при 
реализации IT-проектов;

− выработка навыка принимать сложные 
и непопулярные решения.

Как показывает опыт, теоретическое ос-
воение основ менеджмента закладывает толь-
ко «фундамент» компетенции проектного IT-
менеджера; остальное «здание» компетенции 
формируется исключительно в практической 
деятельности, которая дает возможность сфор-
мировать навыки проектного IT-менеджера.

Под навыками проектного IT-менеджера 
понимается способность практической деятель-
ности руководителя, которая сформирована пу-
тем повторения последовательности простых 
действий по реализации IT-проектов и доведена 
до автоматизма.

При формировании навыков проектного 
IT-менеджера появляются технические и ор-
ганизационные сложности, проистекающие из 
внешних и внутренних источников их составля-
ющих. 

Внешние технические сложности в IT-
проектах возникают в связи со спецификой ре-
ализации проектов, при формировании техни-
ческих требований, при изучении и апробации 
новых технологий и их внедрении под нужды 
предприятий.

Внутренние технические сложности в IT-
проектах появляются при наличии каких -либо 
конструктивных ограничений и территориаль-
ной распределенности инфраструктуры, не-
обходимости сохранения исторического ланд-
шафта информатизации, требовании единой 

интеграции различных систем, наличии компе-
тентных ограничений.

Внешние организационные сложности в IT-
проектах связаны со сторонними контрагента-
ми и внешними заинтересованными сторонами 
проекта, городскими надзорными организация-
ми и органами исполнительной власти, санкци-
онными ограничениями. 

Внутренние организационные сложности 
могут проявляться в связи со сменой «ответ-
ственных лиц» проекта либо сменой стратеги-
ческих планов организации в процессе реализа-
ции и сдачи проектов. 

При преодолении указанных сложностей 
формируются умения принимать нестандарт-
ные решения как результат реализации принци-
пов формирования компетенции проектного IT-
менеджера. 

Под умениями принимать нестандартные 
решения понимается освоенный проектным 
IT-менеджером в команде способ выполнения 
действий, который обеспечивается множеством 
приобретенных знаний и навыков при реали-
зации IT-проектов. Умения в данном виде дея-
тельности формируются благодаря навыкам и 
повторяющимся проектам, что и способствует 
реализации IT-проектов не только в обычных, 
но и в изменившихся условиях с учетом изло-
женных препятствий. 

Цель исследования − показать необходи-
мость совершенствования компетенций про-
ектных IT-менеджеров на примере организации 
общественного транспорта крупного мегаполи-
са − достигнута.

Решены следующие задачи исследования.
1. Сформулировано определение компе-

тенции проектного IT-менеджера.
2. Выявлена специфика формирования 

компетенции проектного IT-менеджера.
3. Рассмотрено качество компетенции IT-

руководителя.
4. Обозначены пути формирования компе-

тенции проектного IT-менеджера.
5. Представлены навыки проектного IT-

менеджера, полученные в сложных проектах 
организации общественного транспорта круп-
ного мегаполиса.

6. Показаны умения как результат реали-
зации принципов формирования компетенции 
проектного IT-менеджера.

Подтверждена гипотеза исследования: со-
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вершенствование компетенции проектных IT-
менеджеров позволяет в процессе реализации 
инновационных решений улучшить организа-
цию общественного транспорта в крупном ме-

гаполисе. В результате реализован комплекс 
проектов (более 100) по цифровизации и вне-
дрению инновационных решений на наземном 
городском пассажирском транспорте г. Москвы.
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Аннотация: Цель данного исследования – выбор решения краевой задачи гипотетической тре-
щины в квазиоднородном геомассиве для последующего математического моделирования. Зада-
ча: теоретические исследования по методу решения краевой задачи для раскрытой эллиптической 
трещины в массиве хрупких скальных пород. Гипотеза исследования: использование результатов 
исследования граничных условий поможет в решении указанной задачи. Метод исследования: 
аналитический метод исследования – решение краевой задачи дифференциальными уравнениями 
с частными производными. Достигнутые результаты: даны рекомендации по возможности матема-
тического моделирования трещин и горного удара.

Для данного исследования примем, что рас-
сматриваемый геомассив горных пород, относя-
щийся к скальным грунтам, является квазиод-
нородным. Также примем, что горные породы 
по разрушению относятся к хрупким [1], чтобы 
получить эллиптическую трещину [2]. 

При резком изменении тектонических на-
пряжений происходит внезапное хрупкое разру-
шение горных пород – горный удар, при этом, 
как правило, образовываются эллиптические 
трещины, вокруг которых происходит перерас-
пределение напряжений [3]. Трещина всегда в 
первоначальном состоянии будет раскрытой, но 
это состояние может быть от нескольких долей 
секунд до довольно продолжительного време-
ни, после чего появляются трещины отрыва и, 
как следствие, вывалы. В связи с этим для по-
следующего математического моделирования 
методом конечных элементов необходимо ре-
шить краевую задачу эллиптической трещины 
для получения граничных условий появления 
трещин отрыва (хрупкого разрушения геомас-
сива с образованием вывалов). 

На практике трещины эллиптической фор-
мы принимают форму части эллипса и потому 
для описания используют понятие «внутренняя 

раковина». Для такой формы точного аналити-
ческого решения нет, но можно получить при-
ближенные граничные условия, используя урав-
нение Грина и если будет верным выражение, 
полученное Д.Р. Ирвином [4]:

1
2 42 2

1 2 2

2

sin cos ,
1,178 0,393

a aK
a c
c

 σ π
= φ + φ 

 
+

(1)

где K1 – коэффициент интенсивности напряже-
ния; a и c – половины длин каждой из сторон 
эллипса; ϕ – угол сопряжения двух дуг, из кото-
рых состоит эллипс.

В данном выражении коэффициент интен-
сивности напряжения (эллиптический интеграл 
второго рода) выражается через предел прочно-
сти. Если трещина развивается на поверхности, 
то она будет считаться, по теории пластических 
деформаций, как угловая трещина с бесконеч-
ной длиной, имеющей форму четверти эллипса. 
И тогда в выражении (1) коэффициент интен-
сивности напряжения будет выражаться через 
предел текучести. 
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Для математического моделирования бу-
дущей расчетной схемы трещиноватых геомас-
сивов и горных ударов, в результате которых и 
появляются эллиптические трещины, необходи-
мо воспользоваться функцией Грина и решить 
краевую задачу Пуассона. Функция Грина ис-
пользуется для решения неоднородных линей-
ных дифференциальных уравнений в частных 
производных с первоначальными граничными 
условиями неразрывности сплошности [5; 6]. 
Абстрактная краевая задача Пуассона (реше-
ние возможно через краевые задачи Лапласа, 
Дирихле, Неймана) – это эллиптическое диф-
ференциальное уравнение в частных произво-
дных, которое в данном исследовании описы-
вает первичные и вторичные поля напряжений 
геомассива. При превышении вторичного поля 
напряжения значений предельной скорости ре-
лаксации напряжений в геомассиве происхо-
дит образование трещин, что может привести 
к обрушению породы в подземное простран- 
ство.

Краевая задача в общем виде будет иметь 
следующий вид:

[ ] ( )

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2

, ,
0,

L y f x a x b
a y a y a a y b y b

 = < <


′ ′+ β = + β =
(2)

где L[y] – дифференциальный оператор второго 
порядка.

Для уравнения Пуассона данный диффе-
ренциальный оператор может быть записан в 
следующем виде для двумерного (3) и трехмер-
ного расчета (4):

2 2
2 ,D x y∆ = ∂ + ∂ (3)

2 2 2
3 .D x y z∆ = ∂ + ∂ + ∂ (4)

Функция Грина позволяет решить уравне-
ние Пуассона для различных отраслей знаний. 
Поэтому в общем виде для различных форм ис-
следуемых тел оно может быть записано:
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Далее необходимо рассмотреть решение за-
дачи Дирихле для уравнения Пуассона:

, .Lu f u= ∂ = ϕ (7)

Для расчета эллиптической трещины 
скальный трещиноватый хрупкий геомассив 
можно рассматривать как некую замкнутую 
область mΩ ⊂   с липшицевой границей Г = 
∂Ω. При составлении неравенства Фридрихса 
необходима гильбертова пара, следовательно: 
L2(Ω) – пространство Е; L2(Г) – пространство 
G; Н1(Ω) – пространство F с эквивалентной 
нормой. Для гильбертовой пары (Н1(Ω); L2(Ω)) 
имеем подпространство N = H0

1(Ω), которое 
плотно занято в L2(Г):
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Обозначим оператор гильбертовой пары 
как А0, тогда:
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В связи с тем, что геомассив принят квази-
однородным, считаем, что:

–Δu = f (в Ω), u = 0 (на Γ). (10)

Эта задача является частной задачей (8) и 
может быть решена, если соблюсти неравен-
ство Фридрихса при составлении гильберто-
вой пары, описанной выше. Используя теорему 
2.4.4, описанную в [7] в качестве оператора сле-
да γ, выбирается γu = u|Г, ∀ u ∈ H1(Ω), тогда за-
дача Дирихле при уравнении Пуассона, решен-
ная с помощью функции Грина, имеет вид:

( ) ( )1

22 2 .
H

u u d u d
Ω ΓΩ

= ∇ Ω + Γ∫ ∫ (11)

В связи с предложенным решением краевой 
задачи эллиптической трещины можно сделать 
вывод о том, что горный удар, который впо-
следствии математически моделируется, будет 
проявляться при изменении коэффициента Пу-
ассона. Для этого необходимо, чтобы возмож-
ная непрерывная сомкнутая трещина, которая 
появляется при скалярном произведении гиль-
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бертовой пары (первичного и вторичного полей 
напряжений геомассива), преобразовалась в ко-

нечное замкнутое тело, состоящее из двух по-
лупространств. 
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Аннотация: Целью данного исследования является краткий анализ методов позиционирова-
ния в одностанционных системах, которые используются для точного определения местополо-
жения и отслеживания физических объектов. Гипотезой исследования является сравнительный 
анализ различных методов позиционирования физических объектов одностанционных систем. 
Методы исследования: анализ литературных источников, которые помогут исследователям в об-
ласти радиолокации расширить теоретические знания для их практического использования в воен-
ной и гражданской области. Достигнутые результаты: обзор рассмотренных методов и алгоритмов 
позволит упростить математический аппарат в области проектирования пассивной технологии по-
зиционирования для одностанционных систем.

Введение

Практически все системы пассивного по-
зиционирования предполагают идентификацию 
объекта и контроль за его местонахождением. 
Технология пассивного позиционирования с ис-
пользованием многостанционной системы тре-
бует синхронной работы нескольких станций и 
передачи данных, что дает сильное ограниче-
ние в использовании таких систем и делает их 
работу сильно зависимой от взаимодействия 
между станциями [1–2]. Определение местопо-
ложения объекта, которое позволяет использо-
вать платформу наблюдения и при этом не пере-
давать сигналы, а только пассивно принимать 
информацию от объекта, называется техноло-
гией пассивного позиционирования одностан-
ционных систем. В зависимости от назначения 
платформы наблюдения пассивное позициони-
рование разделяют на два типа:

• использование сигнала излучения от не-
известного объекта для определения типа ис-
точника и его платформенного расположения; 

• использование источника излучения 
от известного географического положения для 
определения пространственной информации и 

информации о движении объекта.
Основными достоинствами таких систем 

являются большая дальность, высокая помехо-
устойчивость, способность скрытого приема 
сигнала и определение местоположения и от-
слеживания объекта. Все эти достоинства игра-
ют важную роль при использовании указанных 
систем в гражданских и военных целях.

Технология одностанционных систем 
пассивного позиционирования

Технология одностанционных систем пас-
сивного позиционирования – это технология, 
которая использует платформу наблюдения для 
выполнения пассивного позиционирования объ-
екта. Из-за относительно небольшого объема 
получаемой информации сложно реализовать 
пассивное позиционирование на одностанци-
онной системе, поэтому обычно его достига-
ют путем непрерывного измерения источника 
с помощью одностанционной системы [3–4] в 
движении, с количественным накоплением ин-
формации и соответствующей обработкой дан-
ных для получения информации о расположе-
нии цели объекта. Согласно геометрическому 
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определению, это использование пересечения 
нескольких кривых расположения для дости-
жения позиционирования [6]. Это означает, что 
кинематический принцип обеспечивает опре-
деление дальности, геометрический принцип – 
позиционирование, а в сочетании с нелинейной 
фильтрацией – быстрое и высокоточное пози-
ционирование и отслеживание стационарных и 
движущихся объектов.

Методы пассивного позиционирования 
одностанционных систем

В настоящее время методы, используемые 
в технологии пассивного позиционирования од-
ностанционных систем, в основном включают: 
метод пеленгации и позиционирования; метод 
определения местоположения [7–8] по времени 
прибытия; метод частотной модуляции; комби-
нированный метод «положение – прибытие»; 
комбинированный позиционно-частотный ме-
тод; амплитудно-азимутальный метод; метод 
позиционирования с измерением разности фаз 
и метод позиционирования по скорости измене-
ния доплеровской частоты.

1. Метод пеленгации и позиционирования.
Самым простым способом выполнить пас-

сивное позиционирование источника излучения 
является измерение поступления сигнала от ис-
точника излучения. Математическое выраже-
ние для модели наблюдения измерения азимута 
прихода может быть построено с использова-
нием относительного положения объекта в дан-
ный момент времени по отношению к станции 
наблюдения.

Основным принципом, на котором основан 
метод пеленгации и позиционирования, являет-
ся метод трехточечного позиционирования, ко-

торый использует информацию о направлении 
источника излучения, измеренную движущей-
ся одиночной станцией наблюдения в разных 
положениях, использующей принцип пере-
крестного позиционирования для определения 
положения объекта с помощью алгоритма пози-
ционирования; при этом нужно учитывать, что 
когда объект находится в движении, «пересече-
ние» невозможно и процесс позиционирования 
фактически является оценкой или адаптацией 
состояния движения объекта. Существующие 
алгоритмы пеленгации и позиционирования 
основаны на методе максимального правдопо-
добия или методе наименьших квадратов, вклю-
чая минимальную угловую ошибку и мини-
мальную ошибку расстояния. Если нелинейный 
метод наименьших квадратов используется для 
фильтрации и выполнения пеленгования и по-
зиционирования в нескольких последователь-
ностях, то ошибка позиционирования может 
быть сглажена, при этом она обладает опреде-
ленным периодом и стабильностью. Преиму-
щество такого метода заключается в том, что 
необходимы только данные измерения направ-
ления и данные о положении самой станции 
наблюдения; объем данных невелик, а метод их 
обработки относительно прост. Недостатком же 
является то, что из-за малого объема использу-
емой информации он склонен к прогрессирую-
щему расхождению в практических приложени-
ях или попадает в точки локального минимума, 
что приводит к отклонениям в результатах.

Работа целевого источника излучения за-
висит от проблем повторяемости метода, т.е. 
станция наблюдения должна выполнять специ-
альные маневры, а точность сопровождения 
напрямую зависит от маневренной величины 
перемещения станции наблюдения. Кроме того, 

Рис. 1. Принципиальная схема трехточечного позиционирования
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метод позиционирования использует треуголь-
ное пересечение. Для достижения более высо-
кой точности необходимо сформировать боль-
ший угол пересечения, то есть требуется более 
длительное время измерения, что не способ-
ствует раннему определению положения объек-
та излучения и сильно влияет на практичность 
метода.

2. Метод определения местоположения 
по времени прибытия.

Время прихода сигнала есть еще одно из-
мерение, которое можно получить для объекта. 
Поскольку расстояние до объекта неизвестно, 
относительное изменение времени его прибы-
тия содержит информацию о состоянии объек-
та. Для получения этой информации необходи-
мо точно измерить временные характеристики 
этих сигналов, чтобы получить информацию о 
скорости и дальности, и только потом можно 
будет получить информацию о его местополо-
жении.

Если рассмотреть случай, когда интервал 
повторения импульсов известен, а интервал 
повторения импульсов источника излучения 
тоже известен или может быть точно получен 
с помощью других средств, при стабильном 
импульсном сигнале, излучаемым объектом, с 
фиксированным интервалом повторения им-
пульсов, разница в расстоянии от объекта в 
двух разных угловых положениях может быть 
измерена на основе разницы во времени между 
прибытием объекта, тем самым можно полу-
чить информацию, которая относится к скоро-
сти и дальности.

Для случая, когда интервал повторения им-
пульсов неизвестен, а фактическая обработка 
может потребовать проведения точного изме-
рения интервала повторения импульсов одно-
временно с расчетом позиционирования, при-
ходится оценивать время прихода импульсных 
последовательностей нескольких радиолока-
ционных всплесков. При этом с помощью рас-
ширенного состояния обработки можно устано-
вить действительное уравнение для измерения 
разности времени прихода.

Как и метод пеленгации и позиционирова-
ния, этот метод имеет недостатки – он продол-
жителен во времени и неточен. На применение 
этого метода также влияют скачки частоты ра-
диолокационного измерителя координат.

3. Метод определения доплеровской ча-
стоты.

Для источника излучения непрерывной 
волны или сигнала большой длительности ча-
стота сигнала прихода содержит доплеровскую 
составляющую, вызванную относительным 
движением объекта и наблюдателя, по сути, со-
держит состояние движения объекта при опре-
деленных условиях и может быть решена. Для 
определения фиксированной частоты источника 
излучения, если его частота известна, для рав-
номерного движения наблюдателя, пока точка 
наблюдения не всегда в радиальном направле-
нии, через более чем три измерения можно до-
стичь позиционирования при условии, что не-
сущая частота неизвестна.

Для движущегося объекта, чтобы обеспе-
чить наблюдение за ним в процессе сопрово-
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Рис. 2. Принципиальная схема пункта наблюдения и траектории источника излучения
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ждения, станция наблюдения должна маневри-
ровать, как и метод одиночной пеленгации, а 
погрешность и точность оценки зависят от ма-
невренности станции наблюдения.

4. Комбинированный метод «положение – 
прибытие» одностанционной системы позво-
ляет измерять ориентацию прибытия и время 
прихода импульса движущегося объекта. Если 
предположить, что объект движется равномер-
но, линейно, а последовательность импульсов 
имеет постоянный период повторения импуль-
сов, при этом шум измерения соответствует 
распределению Гаусса – Лапласа с нулевым 
значением и не зависит друг от друга для каж-
дого измерения разности времени и азимута, то 
источник излучения можно позиционировать 
в двумерной системе координат, показанной 
на рис. 2, радиолокационной станцией, кото-
рая расположена в точке O(0, 0). При этом ис-
ходный источник излучения будет находиться 
в точке A(x0, y0) с азимутом θ(t0) в момент вре-
мени t0 и в точке B(x(t), y(t)) с азимутом θ(t) в 
момент времени t, учитывая, что исходный ис-
точник излучения движется из точки A в B со 
скоростью ν.

Когда источник излучения посылает по-
следовательные импульсы, расстояние от него 
до станции наблюдения изменяется так, что 
соответственно изменяется время распростра-
нения импульса, что отражается в измеренном 
интервале повторения импульсов, и состояние 
движения источника излучения может быть по-
лучено из измененной информации интервала 
повторения импульсов и ориентации прибытия, 
чтобы определить местоположение источника 
излучения. Для вычисления позиционирования 
источника излучения используют специализи-
рованные алгоритмы для отслеживания его ме-
стоположения, к которым относятся: оптималь-
ная взвешенная оценка методом наименьших 
квадратов с фильтром Калмана; алгоритм пози-
ционирования интерактивной модели; взвешен-
ный модифицированный расширенный фильтр 
Калмана и расширенный фильтр Калмана с ис-
пользованием линейного алгоритма и метод 
Монте-Карло для цепей Маркова для некоторо-
го нелинейного отслеживания.

5. Комбинированный позиционно- 
частотный метод.

Если сигнал поступает в виде непрерывной 
волны с большой длительностью, то, помимо 
информации о пеленге, может быть измерена и 
частота поступающего сигнала. При этом такая 

частота включает доплеровский сдвиг, вызван-
ный относительным движением между источ-
ником излучения и станцией наблюдения, кото-
рый отражает скорость изменения расстояния. 
Как правило, при условии, что относительная 
радиальная скорость непостоянна, дальность 
до источника излучения можно рассчитать пу-
тем измерения доплеровской частоты несколько 
раз в течение определенного периода времени 
или оценить с помощью классического эффек-
та Доплера, который способен определить кри-
вую измерения вместе со скоростью движения 
платформы наблюдения, а точка ее пересечения 
и линия направления измерения угла – это по-
ложение источника излучения.

Комбинированный позиционно-частотный 
метод заключается в извлечении информации 
о дальности до объекта путем измерения до-
плеровской частоты, а затем объединении ин-
формации об азимуте, измеренной системой 
угловых измерений, для определения местопо-
ложения. Точность оценки этого метода выше, 
чем у простого метода определения местопо-
ложения или метода определения местополо-
жения по частоте. Таким образом, использова-
ние управляемой станции наблюдения может 
уменьшить маневрирование наблюдателя, улуч-
шить наблюдаемость объекта и упростить реа-
лизацию позиционирования и отслеживания ис-
точника излучения. Он эквивалентен по составу 
комбинированному методу «положение – при-
бытие». 

6. Амплитудно-азимутальный метод.
Влияние чувствительности компонентов 

измерения мощности, а также воздействие дру-
гих факторов позволяет довольно грубо оце-
нить дальность действия радиолокационного 
измерителя координат по форме сигнала или 
показаниям параметра измерителя мощности, 
и поэтому радиолокационный измеритель ко-
ординат дальнего действия с большой эффек-
тивной мощностью передачи будет ошибочно 
принят за радар ближнего действия. При этом 
портативный дистанционный радиолокацион-
ный измеритель координат с гораздо меньшей 
мощностью позволяет перекрестно позицио-
нировать и определять дальность до объекта, 
но синхронизация позиционирования, передача 
информации и ее обработка должны быть объ-
единены в сеть между системами и обрабаты-
ваться специальным вычислительным устрой-
ством со специализированным процессором, 
что усложняет систему.
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Для определения плотности потока мощ-
ности П, создаваемого излучаемым сигналом в 
месте расположения приемной антенны на рас-
стоянии D от передающей, вычисляется мощ-
ность сигнала Pc в приемной антенне по фор-
муле: 

2

2 2 2 ,
4 (4 )

Ï ÈÇË ÏÐÄ ÈÇË ÏÐÄ ÏÐÌ
ÏÏÀc

A P G P G G
P

D D

λ
= = =

π π
(1)

где 
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4
ÏÐÌG

AΠ
λ

=
π

 – эффективная площадь при-
емной антенны; PИЗЛ – эффективная мощность, 
излучаемая передающей антенной; GПРМ и 
GПРД – коэффициент усиления приемной и пе-
редающей антенны; D – расстояние между ан-
теннами передатчика и приемника; λ – длина 
волны.

Следовательно, из уравнения (1) можно 
определить максимальное значение дальности:

2

max 2 .
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Как видно из уравнения (2), Dmax связа-
но с техническими параметрами передающей 
и приемной антенны, а мощность Pc должна 
быть достаточной для извлечения информации 
с заданной достоверностью при наличии по-
мех, включая и собственный шум приемного 
устройства, при этом угол прихода фильтруется 
с помощью нелинейного метода наименьших 
квадратов для получения более точной инфор-
мации о пеленге, т.е. о положении источника 
излучения.

7. Метод позиционирования с измерением 
разности фаз.

Два антенных блока, которые расположе-
ны на расстоянии d, размещены на подвижной 
платформе для формирования интерфероме-
тра [5], при этом разность фаз интерферометра 
и скорость ее изменения могут быть измерены 
для получения информации о местоположении 
источника излучения.

Принцип позиционирования: с геометри-
ческой точки зрения в двумерной плоскости 
изменение фазы соответствует изменению от-
носительного угла определенного источника из-
лучения:

1 ,
2 cosd

λ
ϕ = ⋅ ⋅ φ

π α


 (3)

где α – азимут объекта на станцию наблюде-
ния; φ – скорость изменения угла или угловая 
скорость; λ – длина волны; d – длина измери-
тельной базовой линии; ϕ – скорость изменения 
фазы или фазовая скорость.

Постоянная скорость изменения фазы опре-
деляет возможную траекторию источника из-
лучения. Используя теорию кинематического 
движения, которая показана на рис. 2, при раз-
мещении базовой линии интерферометра фазо-
вая скорость представляет собой окружность, 
проходящую через точку O платформы, при 
этом ее радиус будет равен:

cos
,

d V
R

π α
=

λ φ
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где V – линейная скорость движения платфор-

Рис. 3. Принцип позиционирования по скорости изменения фазы по азимуту
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мы (известна).
Пересечение линии направления, которая 

измерена интерферометром, и графика является 
положением объекта. Для определения место-
положения объекта используют соответству-
ющие алгоритмы позиционирования, которые 
в основном включают в себя алгоритм расши-
ренного фильтра Калмана и модифицирован-
ный алгоритм расширенного фильтра Калмана 
с коэффициентом усиления. Такой метод пози-
ционирования основан на измерении фазовой 
скорости и обладает определенными преимуще-
ствами, такими как быстрота и точность, но при 
этом имеет и недостатки – его довольно сложно 
реализовать на практике, а также он сложен в 
измерениях.

8. Метод позиционирования по скорости 
изменения доплеровской частоты.

В соответствии с принципом кинемати-
ки, когда наблюдатель и объект движутся от-
носительно друг друга, пассивное позициони-
рование и отслеживание объекта могут быть 
реализованы с использованием информации о 
взаимном движении, как показано на рис. 4.

Пусть источник излучения движется со 
скоростью Vt в точке Xt, а наблюдатель – со 
скоростью V0 в позиции X0, расстояние между 
объектом и наблюдателем равно r, а азимут от-
носительно наблюдателя равен α. Движение 
цели относительно наблюдателя можно рассма-
тривать как синтез двух движений: вращения 
вокруг наблюдателя с тангенциальной скоро-
стью Vt и приближения к наблюдателю с ради-

альной скоростью Vr. Следовательно, скорость 
изменения фазы извлекается из тангенциальной 
скорости Vt, а скорость изменения доплеров-
ской частоты – из радиальной скорости Vr, до-
полненной информацией об азимуте, чтобы ре-
ализовать позиционирование одной дальности.

Использование частоты доплеровского из-
менения – это технология пассивного позицио-
нирования одностанционной системы, которая 
обеспечивает высокую точность измерения в 
течение очень короткого периода времени. При 
ограничении источника излучения частота дис-
кретизации для наблюдения очень мала, и все 
еще может быть достигнута более высокая точ-
ность измерения дальности при меньшем коли-
честве измерений. Однако предъявляются высо-
кие требования к точности измерения частоты 
доплеровских изменений, что становится одной 
из основных причин, влияющих на точность 
позиционирования.

Заключение

В данной статье проведен краткий анализ 
систем пассивного позиционирования физи-
ческих объектов для определения его место-
положения. Рассмотренные методы позволяют 
расширить знания по идентификации физиче-
ских объектов, а использование специализиро-
ванных алгоритмов [6] для отслеживания по-
зволяют более точно определять координаты и 
параметры объекта во время движения, а также 
производить контроль за ним. Краткий анали-

Рис. 4. Принципиальная схема относительного перемещения наблюдателя и целевого излучения
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тический обзор, который представлен в статье, 
позволит научным работникам в области радио-
локации углубить теоретические знания, а так-
же будет способствовать более эффективному 

математическому моделированию в области 
пассивной технологии позиционирования, кро-
ме того, заложит основу для их практического 
применения.
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Ключевые слова и фразы: автоматическая сварка; искусственные нейронные сети; контроль 
сварочных соединений; машинное обучение; моделирование в среде MATLAB; сверточная нейрон-
ная сеть; цифровая обработка изображений. 

Аннотация: Работа посвящена разработке системы контроля качества сварочного соединения 
с интеллектуальной компонентой посредством сверточной нейронной сети. В данной работе рас-
смотрены современные технологии адаптивного контроля за сварочными комплексами. Показана 
общая структура системы контроля качества сварочного шва с моделью искусственного интеллек-
та. Интеллектуальная система контроля сварочного шва для проведения эксперимента представ-
лена установкой для орбитальной сварки кольцевых стыков труб со сварочной головкой, видеока-
мерой, лазерным сканером. Представлены алгоритмы контроля качества сварного соединения на 
основе нейросетевой прогнозирующей модели. Приведены процедуры подготовки обучающей вы-
борки, используемой в процессах обучения и тестирования нейросетевой модели. Построена ней-
росетевая модель контроля качества сварного шва. Приведены результаты моделирования и тести-
рования нейросетевой модели в среде MATLAB. 

Введение

В связи с повышением потребности обще-
ства в углеводородном сырье в настоящее вре-
мя стремительно развиваются инновационные 
технологии в области его переработки и транс-
портировки. Сварочные технологии являются 
эффективным способом соединения отдельных 
труб в непрерывную нитку в неповоротном по-
ложении непосредственно на трассе. От контро-
ля качества сварных соединений зависит общий 
темп строительства трубопроводов, поэтому 
создание интеллектуальных систем контроля 
качества, автоматизация контроля и реализация 
адаптивных технологий в обеспечении контро-
ля качества сварных соединений повысит экс-
плуатационную надежность трубопроводов, 
сократит сроки и затраты на выполнение строи-
тельно-монтажных работ. Искусственные ней-
ронные сети, благодаря своим способностям к 
самоорганизации и обучению, рассматриваются 
как перспективные средства для разработки ин-

теллектуальных систем контроля качества свар-
ных соединений, что обусловливает актуаль-
ность темы работы [1; 2].

Описание экспериментального  
программно-аппаратного окружения

Задача создания интеллектуальных систем 
контроля сварочного шва может быть сведена 
к оборудованию сварочных комплексов бескон-
тактными датчиками различного типа, изготов-
лению изделий (результат сварочного процес-
са), использованию высокопроизводительных 
устройств обработки цифровой информации, 
программного обеспечения контроля качества 
сварочного шва и распознанию дефектов [3; 4]. 
Общая структура системы контроля качества 
сварочного шва с моделью искусственного ин-
теллекта представлена на рис. 1.

В качестве аппаратного окружения ис-
пользуется интегрированная система контроля 
сварочного шва на основе данных видеомони-
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торинга, реализованная на базе сварочной уста-
новки УАСТ-1 Альфа «Технотрон». Сварочная 
головка дополнительно оснащена приводами 
вертикального перемещения и горелки, лазер-
ным сканером и видеокамерой (рис. 2) [5].

В качестве технических средств информа-
ционного обеспечения программно-аппарат ного 
сварочного комплекса использованы лазерный 

датчик профиля – триангуляционный 2D лазер-
ный сканер RF627 фирмы RIFTEK 6800 проф/с 
(рис. 3), предназначенный для построения про-
странственных моделей разделки и сварочного 
шва, и видеокамера IP Webcam для решения за-
дач мониторинга и построения цифровых изо-
бражений сварных соединений.

Видеокамера выполняет функции захвата 

Рис. 1. Общая структура системы контроля качества сварочного шва  
с моделью искусственного интеллекта

Рис. 2. Установка для орбитальной сварки кольцевых стыков труб со сварочной головкой, 
видеокамерой, лазерным сканером
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обработка 
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искусственного 
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Рис. 3. 2D лазерный сканер RF726 фирмы RIFTEK, монтирован на сварочной установке

изображений
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изображения сварного шва и передачи данных 
в управляющий компьютер в соответствии с за-
данными интерфейсами и форматами данных. 
Видеокамера является частью системы монито-
ринга процесса сварки (рис. 4) [6].

Видеокамера – одна из самых важных 
устройств в нашей работе, поскольку полу-
ченные от нее цифровые изображения должны 
быть очень качественные и четкие для форми-
рования обучающих выборок, которые исполь-
зуются для обучения и тестирования наших 
нейросетевых моделей [7; 8]. Как только эти 
модели будут готовы, полученные изображения 
из видеокамеры автоматически подлежат обра-
ботке.

Во время процесса сварки видеокамера вы-
полняет функции захвата изображения сварного 
шва и передачи их в управляющий компьютер 
(или вычислительное устройство) для дальней-
ших процессов:

1) цифровой обработки изображения 
(улучшение качества изображения, фильтрация, 
изменение размеров, конвертация в черно-белое 
и т.д.);

2) сбора базы данных готовых изображе-
ний (n-го количества фотографии) для процес-
сов обучения и тестирования нейросетевой мо-
дели.

Подготовка обучающих выборок – одна из 
самых важных процедур применения нейрон-
ных сетей при глубоком обучении вне зависи-
мости от отрасли применения или поставлен-
ных задач. Поэтому для получения желаемых 
результатов крайне важно поставить правильно 
задачи [9; 10]. После получения базы изобра-
жений необходимо разделить ее на два клас-
са (хорошее и плохое качество соединения) 
(рис. 5). 

Далее делим полученную выборку еще на 
две части (для обучения и тестирования) в сле-

Рис. 4. Структура видеокомпьютерной системы мониторинга сварных соединений
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Рис. 5. Полученные классы для обучения и тестирования нейросетевой модели
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дующих пропорциях: 2/3 выборок для обучения 
и 1/3 выборок для тестирования. В результате 
мы получаем две базы данных (обучение и те-
стирование); каждая база содержит два класса 
(хорошее, плохое качество).

Обучение – это процесс, в котором свобод-
ные параметры нейронной сети настраивают-
ся посредством моделирования наших данных 
(рис. 6).

На этом этапе нейросетевая модель обуча-
ется и распознает все образы обучающих вы-
борок. Данная процедура позволяет получить 
возможность определения принадлежности 
каждого изображения к определенному клас-
су. Для машинного обучения тестирование на 
скрытых данных незаменимо, потому что это 
единственный способ определить, случилось 
ли с обучающимся алгоритмом переобучение 
(рис. 7).

Результаты эксперимента

Для задачи распознавания и классифика-
ции изображений нашей базы данных, являю-
щихся основой контроля качества сварных со-
единений, был выбран тип сверточных сетей 
(Convolution Neural Network), поскольку CNNs 
используют особую архитектуру, приспосо-
бленную для распознавания контуров объек-
тов в изображениях. Для тестирования исполь-
зовались самые популярные и эффективные 
сверточные нейросетовые модели в задачах 
обнаружения дефектов сварных соединений, 
такие как AlexNet, GoogleNet, VggNet, ResNet50, 
Inception-V3, MobileNet-V2, DenseNet201 [11]. 
Для этого была использована база данных из 
100 обучающих выборок, разделенных на два 
класса (первый класс – хорошее качество, 50 
изображений; второй класс – плохое качество, 

Рис. 6. Процесс обучения нейросетевой модели

Рис. 7. Процесс тестирования нейросетевой модели
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50 изображений); 70 из 100 обучающих выбо-
рок предназначены для обучения нейросетевой 
модели и 30 обучающих выборок – для тести-
рования.

Для цифровой обработки изображений, а 
также для разработки, обучения, тестирования 
нейросетовых моделей применялись пакеты 
прикладных программ Matlab. Нейросетевая 
модель состояла из входного и выходного слоев 
и 13 скрытых слоев с коэффициентом скорости 

обучения 0,01 (рис. 8).
Желаемые результаты процесса обучения 

и тестирования были достигнуты, обученная 
модель после шести итераций со 100%-ной 
точностью классифицировала изображения 
(рис. 9). 

Заключение

В данной работе при помощи полученно-

Рис. 8. Структура сверточной сети

Рис. 9. Результаты обучения и тестирования в среде MATLAB



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.48

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing
го обширного количества изображений разных 
типов сварных соединений получена иссле-
довательская база данных обучающих выбо-
рок. Изучена возможность применения интел-
лектуальных методов для контроля качества 

сварных швов. Также создана сверточная сеть 
(Convolution Neural Network). Установлено, что 
архитектура сверточной сети работает в задачах 
классификации изображений сварных соедине-
ний с высокой точностью – 99,97 %. 
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Ключевые слова и фразы: глобальная навигационная спутниковая система; инерциальная 
спутниковая система; линейный фильтр Калмана; многофункциональная автономная измеритель-
ная система; скорость дрейфа; стохастические характеристики шумов. 

Аннотация: В работе исследован линейный фильтр Калмана, применяемый для коррекции ин-
тегрированной навигационной системы. Указанная система состоит из инерциальной навигацион-
ной системы, корректируемой сигналами глобальной навигационной спутниковой системы. Пред-
ставлена схема коррекции. Поставлен летный эксперимент с целью исследования стохастических 
характеристик, влияющих на точность оценивания. Навигационная аппаратура установлена на аэ-
ростате. Описан испытательный стенд – многофункциональная автономная измерительная систе-
ма. В ходе эксперимента на борту аэростата был произведен комплекс измерений (инерциальных, 
ионосферных и по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем) с использованием 
нескольких современных аппаратных средств различного назначения и характеристик. Представ-
лены результаты обработки произведенных измерений фильтром Калмана с различными значения-
ми ковариационных матриц входного и измерительного шумов. 

Введение

Для точного и устойчивого определения 
пространственного и временного положения 
объектов в создании инфраструктуры простран-
ственных данных, координат динамических 
объектов, инженерных инфраструктур, интел-
лектуальных транспортных систем необходима 
разработка и исследование методов интеграции 
глобальных (ГНСС) и инерциальных спутнико-
вых систем (ИНС).

Совершенствование алгоритмов обработ-
ки сигналов ИНС, ГНСС, микроэлектронной 
базы и, как следствие, приемной спутниковой 
аппаратуры выдвинуло на повестку дня изуче-
ние тонких эффектов, влияющих на точность 
результатов определения координат, разработку 
новых методов, позволяющих максимально ис-

пользовать интегрированные системы для ре-
шения навигационных определений различных 
классов точности [1; 2]. Исследования всего 
спектра систематических ошибок, влияющих на 
точность определения координат, показали ак-
туальность задачи совершенствования алгорит-
мов обработки информации [3; 4]. 

Улучшение точности навигационных ха-
рактеристик летательных аппаратов (ЛА) осу-
ществляется алгоритмическим путем. Обычно 
для коррекции ИНС используют различные 
алгоритмы оценивания, например, линейный 
фильтр Калмана (ФК) [5; 6]. В нем использу-
ются ковариационные матрицы входного и из-
мерительного шумов. От достоверности этих 
матриц зависит точность оценивания, поэтому 
исследование шумов и их влияния на точность 
ФК представляет собой актуальную задачу.
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Фильтр Калмана 

Для решения задач повышения точности 
навигационных характеристик ЛА, к которым 
предъявляются особые требования, использу-
ется комплексирование ИНС с GPS с последу-
ющей обработкой информации посредством 
различных фильтров, из которых наиболее 
удобным в работе является ФК [7; 8].

Функциональная схема ИНС, корректиру-
емой от внешней измерительной системы с ал-
горитмом оценивания, представлена на рис. 1. 
Введены следующие обозначения: АО – алго-
ритм оценивания; θ – истинная информация о 
навигационных параметрах динамического объ-
екта; x – вектор погрешностей ИНС; z – вектор 
измерений.

Линейное уравнение, описывающее изме-
нение погрешностей ИНС, имеет вид:

xk + 1 = Фk + 1, kxk +Gk + 1, kWk, (1)

где xk – n-вектор состояния; Wk – r-вектор вход-
ного возмущения; Фk + 1, k – (n × n) – матрица 
объекта; Gk + 1, k – (n × r) – матрица входа.

M[Wj Wk
T] = Qk δj, k, (2)

где Qk – неотрицательно определенная матри-
ца размерности (r × r); δj, k – символ Кронекера, 
δj, k = 1, если j = k, δj, k = 0, если j ≠ k.

Часть вектора состояния измеряется:

zk + 1 = Hk + 1 xk + 1 + Vk + 1. (3)

Здесь zk + 1 – m-вектор измерений; Vk + 1 – 
m-вектор ошибок измерения; Hk + 1 – (m × n) – 
матрица измерений. M[Vk + 1] = 0, M[Vj VT

k + 1] = 
= Rk + 1δj, k + 1, где Rk + 1 – неотрицательно опре-

деленная матрица размерности (m × m).
M[Vj Wk

T ] = 0 при любых j и k.
Фильтр Калмана имеет вид:
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где P(k + 1)⁄k – априорная ковариационная матри-
ца ошибок оценивания; Pk + 1 – апостериорная 
ковариационная матрица ошибок оценивания. 
При помощи фильтра Калмана осуществляется 
не только восстановление всего вектора состоя-
ния системы, но и подавляется влияние измери-
тельного шума.

Проведение экспериментальных 
исследований

Широкий планово-высотный навигацион-
ный диапазон движения воздушного радиопроз-
рачного объекта предоставляет уникальную 
возможность использования мультисистем-
ной многочастотной орбитальной информа-
ции [9–10] (в том числе и от подгоризонтных 
спутников) для исследования радионавигаци-
онного поля, тонких эффектов инерциальной 
навигации [11–13]. Для проведения измерений 
использовалась многофункциональная автоном-
ная измерительная система (МАИС). Она по-
зволяет производить измерения ГНСС (на ше-
сти независимых приемниках), инерциальные 
измерения, ионосферные исследования в реаль-
ном времени. Время автономной работы МАИС 
составляет 4–6 часов, рабочий температурный 
диапазон – от – 30 °С до + 60 °С. 

Рис. 1. Функциональная схема ИНС, корректируемой от внешней измерительной системы  
с алгоритмом оценивания
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На аэростате были установлены жестко за-
фиксированные совмещенная (ИНС и ГНСС)  
[14–15] оптоволоконная гироскопическая си-
стема с акселерометрами NovAtel SPAN-CPT, 
система мониторинга параметров ионосферы 
NovAtel GPStation-6, а также несколько образ-
цов отечественного спутникового навигацион-
ного оборудования, в частности, смарт-антенны 
и базовая станция, работающие по всем часто-
там ГЛОНАСС, GPS, BDS, GALILEO и системы 

широкозонной коррекции (рис. 2).
Преимущества и уникальность эксперимен-

та на аэростате заключаются в том, что он обла-
дает радиопрозрачностью купола, плавной ско-
ростью движения, зависящей от скорости ветра 
в различных слоях атмосферы, минимальным 
уровнем вибронагрузки при полете по сравне-
нию с другими носителями, а изменение его 
вертикального положения поддается регулируе-
мому контролю.

Рис. 2. Принципиальная схема МАИС:  
1, 2 – смарт-антенны МР-8 и МР-10; 3, 4 – антенна АМСА-3 с базовым модулем; 5 – смарт-

антенна UniStrongG970-II (ГНСС-данные до 50 Гц); 6, 7 – ГНСС-антенны NovAtelGG702-1.02; 
8 – станция ионосферного мониторинга NovAtelGPStation 6; 9 – управляющий модуль МАИС; 

10 – ИНС NovAtelSPAN-CPT6; 11 – веб-камера для фото- и видеофиксации 
эксперимента

Рис. 3. Закрепленная на МАИС аппаратура МР-8 и МР-10



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 53

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

Плановое смещение аэростата зависит от 
направления ветра, меняющегося в различных 
высотных слоях.

Предварительно, в соответствии с планом 
эксперимента, была проведена тщательная под-
готовка к полету. Были изучены и проанализи-
рованы метеоусловия – облачность, видимость, 
скорость и направление ветра. На основе полу-
ченных данных планировался приблизительный 
маршрут полета и подъемная высота.

Фазовые центры различных спутниковых 
антенн образуют стереометрическую фигуру, 
перемещающуюся в пространстве и образован-
ную базисами, соединяющими фазовые центры. 
Всего в многограннике 15 неповторяющихся 
базисов (граней), некоторые из них внутрен- 
ние.

На основе статистических данных о высо-
те, координатах, скорости ветра, времени суток, 
полученных за все прежние полеты, определе-
на возможность составлять короткие прогнозы 
перемещения воздушных масс и, оптимизируя 
навигационную задачу, удерживать аэростат в 
воздухе в зоне с заданными координатами дли-
тельное время. Это позволило перейти от ли-
нейного к кластерному размещению воздушных 
объектов. Установка и крепление аппаратуры 
показаны на рис. 3.

Результаты эксперимента 

В результате обработки эксперименталь-
ных данных в программном комплексе RTKLIB 
были получены скорости движения объекта 
(рис. 4).

Заключение

Рассмотрена ИНС, корректируемая сигнала-
ми ГНСС. Исследован способ алгоритмической 
коррекции интегрированной ИНС с помощью 
ФК. Для повышения точности навигационных 
определений проведены натурные испытания 
навигационной аппаратуры с целью более точ-
ного определения статистических характери-
стик, используемых в ФК. В ходе эксперимента 
получены первичные данные, такие как файлы 
измерений ГНСС с использованием спутнико-
вой аппаратуры. С применением данных летно-
го эксперимента проведено моделирование ФК 
с различными статистическими характеристи-
ками. Полученные результаты позволяют раз-
работчику навигационной аппаратуры принять 
решение о возможности использования ФК в за-
висимости от достоверности априорной инфор-
мации о статистических характеристиках вход-
ного и измерительного шумов.
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Аннотация: Цель исследования – изучение интеллекта роботов и выявление достоинств и не-
достатков применения интеллектуальных роботов в различных областях. Для достижения цели не-
обходимо решить следующие задачи: определить сферы применения интеллектуальных роботов, 
выявить достоинства и недостатки их применения в различных областях. Гипотеза исследования 
состоит в предположении, что применение интеллектуальных роботов позволит снизить влияние 
человеческого фактора во многих сферах деятельности. В ходе исследования были использованы 
методы анализа, синтеза, моделирования. Полученные результаты позволяют выявить достоинства 
и недостатки применения указанных роботов.

В современном мире одним из самых раз-
вивающихся отраслей является робототехника. 
Это отрасль технологий, занимающаяся раз-
работкой автоматизированных технических 
систем – роботов. В свою очередь, робот – это 
программируемое автоматическое устройство, 
способное воспринимать и интерпретировать 
окружающую действительность с помощью 
датчиков и исполнительных механизмов, а так-
же выполнять серию работ автономно или по-
луавтономно. 

Робототехника сейчас неразрывно связана 
с искусственным интеллектом, который позво-
ляет открыть больше возможностей автоматиза-
ции. Искусственный интеллект (ИИ) – это спо-
собность интеллектуальной системы выполнять 
задачи путем обучения и использования полу-
ченных знаний самостоятельно. Такие системы 
способны выполнять задачи, решить которые 
способен только человек [1].

Использование ИИ в робототехнике по-
зволяет создавать интеллектуальных роботов, 
которые благодаря сложной информационно-
вычислительной системе способны не только 
осуществлять физические функции, но и ре-
шать интеллектуальные задачи. Искусственный 
интеллект таких роботов имеет пять составля-

ющих: основание в виде знаний и четыре стол-
па – осмысление, восприятие, общение и обу-
чение. Схема составляющих интеллекта робота 
представлена на рис. 1 [2].

Знания представляют собой базис интел-
лекта, ведь интеллектуальность робота осно-
вывается на наличии в его памяти модели его 
самого и его операционной среды. Эта модель 
и есть знания робота. Знания включают в себя 
такие структуры, как понятия, высказывания, 
навыки и явления.

Осмысление – это умение интеллекта фор-
мировать новые знания, давать оценку действи-
ям и обстоятельствам, делать выбор в пользу 
тех действий, которые позволят достичь по-
ставленной цели. Осмысление включает в себя 
рассуждение, прогнозирование и планирование. 

Восприятие – это способность робота ин-
терпретировать сигналы, поступающие с дат-
чиков, в информацию, совместимую с моделью 
робота и его операционной системой, заложен-
ной в его памяти. 

Общение – это процесс обмена информа-
цией и знаниями между роботами и человеком. 
Очень важной является способность робота 
общаться с человеком на языке, близком к его 
естественному языку.
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Рис. 1. Составляющие интеллекта робота

Обучение – это способность робота запо-
минать информацию и использовать ее в опе-
рациях интеллектуальной деятельности. В об-
учение входит формирование новых понятий, 
правил, высказываний и добавление этого всего 
к существующим знаниям. 

Все эти составляющие формируют ин-
теллект робота. А наличие интеллекта и его 
уровень определяют поведение – способность 
формировать последовательность собственных 
действий, учитывая влияние внешних и вну-
тренних факторов для решения задач [3]. 

Описанный выше состав интеллекта робота 
может рассматриваться как основа для оценки 
уровня интеллектуальности роботов и для соз-
дания метрики интеллекта.

На сегодняшний день интеллектуальные 
роботы имеют широкий спектр применения в 
таких областях, как медицина, энергетика, кос-
монавтика, промышленность, транспорт, сети и 
телекоммуникации. Например, в области меди-
цины такие роботы используются для изготов-
ления лекарственных препаратов, проведения 
сложных хирургических операций, наблюде-
ния за пациентами и обслуживания больниц. В 
тяжелой и легкой промышленности интеллек-
туальные роботы за счет своей подвижности и 
легкости быстро справляются с задачами сор-
тировки, обработки изделий и другими опера-
циями. Кроме того, такая техника применяется 
в оборонной промышленности: беспилотные 
летательные аппараты, военная техника дис-
танционного управления и роботы-разведчики. 
Также интеллектуальные роботы выполняют 
бытовые задачи: они используются для уборки 

территорий и помещений, обработки и приго-
товления продуктов и многого другого. Каза-
лось бы, внедрение интеллектуальных роботов 
решает множество проблем, таких как умень-
шение расходов производства, упрощение дея-
тельности больших предприятий, сокращение 
времени и оптимизация выполнения различ-
ных задач. Роботам не нужно платить заработ-
ную плату, им не требуется отпуск, а результат 
их работы является более точным и качествен-
ным [1].

Но, несмотря на все достоинства, повсе-
местная роботизация на данный момент являет-
ся невозможной, так как имеет ряд недостатков: 
дорогостоящее обслуживание и ремонт, боль-
шой объем энергопотребления, неподготовлен-
ная инфраструктура, которая должна быть спо-
собна обеспечить безопасность роботам. Также 
замена людей роботами приведет к увеличению 
безработицы. Кроме того, в некоторых сферах, 
таких как психология, судопроизводство и др., 
очень важны человеческая оценка и этический 
выбор. И так как только человек способен про-
являть сочувствие и эмоции, замена людей 
роботами в этих сферах является невозмож-
ной [4].

Таким образом, интеллектуальные роботы 
на сегодняшний день нашли широкое примене-
ние во многих сферах, реализовано множество 
проектов, опирающихся на интеллектуальные 
технологии. Но пока что некоторые факторы не 
позволяют полностью заменить людей робота-
ми. Но это еще не значит, что будущее не стоит 
за искусственным интеллектом.
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Аннотация: Цель текущего исследования состоит в обосновании необходимости использо-
вания интеллектуальных инструментов в задачах оптимизации пути следования на железнодо-
рожном транспорте. Задача исследования заключается в формировании теоретического аппарата, 
пригодного для использования в последующих исследованиях, связанных с проектированием и 
разработкой рассматриваемой системы. Методами исследования послужили анализ, синтез, обоб-
щение и систематизация знаний ключевых аспектов разработки и интеграции технологии искус-
ственного интеллекта в управлении движением поездов.

Рассмотрены аспекты необходимости развития интеллектуальных систем в транспортной 
сфере. Проведен анализ вопроса использования искусственного интеллекта на железнодорожном 
транспорте. Рассмотрены ключевые направления развития интеллектуализации на железной доро-
ге. Приведены необходимые для разработки и интеграции интеллектуальной системы условия и 
факторы.

Информационные технологии находят свое 
применение в абсолютно разных областях дея-
тельности человека. Активное использование 
наблюдается в архитектуре и строительстве, 
экономике, военно-промышленной и иных ак-
туальных на сегодняшний день профессио-
нальных сферах. Именно поэтому в современ-
ном мире уделяется колоссальное внимание не 
только повсеместной интеграции цифровых 
решений, но и активному развитию самого ин-
струментария информационных технологий. 
Именно инновационный потенциал данных тех-
нологий способен привести к качественным из-
менениям в сферах своей интеграции [8].

Одной из наиболее актуальных областей 
интеграции цифровых решений в рамках совре-
менного этапа развития является транспортная 
отрасль и железнодорожный транспорт в част-
ности. Так, к примеру, Правительством Россий-
ской Федерации 30.09.2018 был утвержден план 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры до 2024 г. с приоритетом раз-
вития транспортной части страны. При реали-

зации плана необходимо внедрить передовые 
технологии и лучшие практики из области циф-
ровизации транспортной отрасли. В частности, 
предусматривается использование интеллекту-
альных технологий для решения задач железно-
дорожной отрасли.

Технологии искусственного интеллекта 
(ИИ) внедряются практически во всех отрас-
лях для повышения эффективности, произво-
дительности и снижения затрат; железнодорож-
ная отрасль при этом не является исключением. 
Поезда и железные дороги остаются жизненно 
важным компонентом инфраструктуры во всем 
мире. С началом нового десятилетия государ-
ственные и частные поставщики услуг желез-
нодорожного транспорта стали инвестировать в 
вычислительное оборудование для его установ-
ки в вагонах, на станциях для совершения не-
обходимых операций. Благодаря интеллектуаль-
ным системам и инструментам, управляемым 
ИИ, железнодорожные операции становятся 
безопаснее, умнее и надежнее, что значительно 
повышает качество пассажирских перевозок и 
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грузовых логистических услуг [2].

Для железнодорожного транспорта техно-
логии искусственного интеллекта могут обеспе-
чить такие улучшения, как быстрая и удобная 
регистрация без билетов, точные прогнозы вре-
мени прибытия, персонализированные инфор-
мационно-развлекательные и бортовые услуги, 
диагностика состояния пути в режиме реально-
го времени и быстрое реагирование в чрезвы-
чайных ситуациях. Однако одной из наиболее 
важных задач использования ИИ на железнодо-
рожном транспорте является оптимизация пара-
метров на пути следования.

На современном этапе развития при раз-
работке вопросов касаемо пути следования по-
ездов появляется ключевая задача, связанная 
с оптимальным распределением времени хода 
поезда по участку на время его хода по перего-
нам. Также подобная задача может возникнуть 
в централизованных системах автоматическо-
го управления движением поездов. В данном 
случае пункту управления необходимо знать 
оставшееся время хода поезда до конца участ-
ка для его перераспределения на время хода по 
перегонам. Помимо этого, при движении по-
ездов необходимо обеспечивать интервал от-
носительно впереди идущего подвижного со-
става, при котором выполняющий экстренное 
торможение поезд сможет гарантированно 
остановиться, не допустив при этом столкнове- 
ния [1].

Функции безопасности также выполняют-
ся на основе обработки информации пунктом 
управления, являясь частью систем автомати-
ческого управления движением поездов. Необ-
ходимо отметить, что технологии искусствен-
ного интеллекта в данном случае способны 
предоставить возможность автоматически в 
режиме реального времени устанавливать ско-
ростные ограничения для поездов попутного 
следования. 

Так, актуализируется задача, связанная с 
оптимизацией движения поездов. При этом 
важным аспектом является создание системы, 
включающей интеллектуальный анализ факто-
ров. На сегодняшний день требуется разработка 
системы, представляющей возможность про-
гнозировать, моделировать и оптимизировать 
движение поездов на базе искусственной ней-
ронной сети [9]. Данная технология позволит 
в режиме реального времени учитывать место-

положение каждого поезда, а также его техни-
ческие характеристики и перевозимый груз. 
Данного рода инструмент станет эффективным 
помощником диспетчера, позволяя выполнять 
наиболее оптимальный график движения и сни-
жая вероятность аварий на основе более точной 
организации и оценки необходимых параме-
тров [10].

Описываемая технология должна пред-
ставлять собой программу, способную также 
интегрироваться с другими системами, исполь-
зуемыми в диспетчерской. При выходе из строя 
поезда или отклонения от штатного расписания 
предлагаемая система должна направить специ-
алисту возможные варианты по переустройству 
работы. При этом модифицированная версия 
интеллектуальной системы может быть приме-
нена и для планирования графиков ремонтных 
работ. Необходимо отметить, что при аварий-
ных или других нештатных ситуациях требуют-
ся быстрые и верные решения. Именно в этот 
момент использование интеллектуальных си-
стем представляет наибольшую актуальность, 
позволяя принять оперативное и оптимальное 
решение по перестроению пути следования по-
ездов [5]. 

Проблема планирования пути связана с по-
иском оптимального маршрута между поездом 
и пунктом назначения. В оптимальном решении 
обычно учтены следующие аспекты: 

– минимизация пройденного расстояния 
(учитывается в x1);

– уменьшение величины радиуса поворо-
та (учитывается в x2);

– избегание как статических, так и дина-
мических препятствий с определенным рассто-
янием (учитывается в x3).

Исходя из этого, требуется разработать си-
стему, позволяющую минимизировать суммар-
ное значение каждого из данных параметров, а 
именно необходимо минимизировать: пройден-
ное расстояние (x1); величину радиуса поворота 
(x2); количество препятствий на пути (x3).

Таким образом, целевая функция решения 
оптимизационной задачи имеет вид:

F(x) = x1 + x2 + x3 →min.

При этом необходимо учитывать ограниче-
ния, обуславливаемые техническими особенно-
стями движения подвижного состава:
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где S – наименьшее возможное расстояние же-
лезнодорожного пути, связывающего пункт от-
правления и прибытия; 175 – минимально воз-
можное значение радиуса полного разворота 
подвижного состава; N – максимальное значе-
ние препятствий, которое должна определять 
система в режиме реального времени, учитывая 
параметры между пунктом отправления и при-
бытия.

На сегодняшний день данные задачи ре-
шаются классическими методами с непосред-
ственным участием человека. Обычно это вы-
полняется с использованием существующей 
карты железнодорожных путей, которая явно не 
учитывает динамические препятствия или нео-
жиданные события [7]. Чтобы справиться с вы-
шеупомянутым фактором динамичности, требу-
ется работающая в режиме реального времени 
система, оптимизирующая пути следования от-
дельных подвижных составов.

В зависимости от размерности простран-
ства, количества датчиков, действующих в каче-
стве входных данных, динамичности окружаю-
щей среды и различных ограничений движения, 

Рис. 1. Выполняемые этапы при разработке пути движения поездов

Рис. 2. Станции для учета при составлении графика
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таких как максимальная скорость и углы по-
ворота, проблема поиска оптимального пути 
становится более сложной [8]. Использование 
ручных расчетов и решений человека не пред-
ставляется возможным в аспекте обеспечения 
достаточного уровня безопасности движения. 
Чтобы справиться с данной проблемой, необхо-
димо использование искусственных нейронных 
сетей, учитывающих каждый из параметров [6].

Предлагаемая интеллектуальная система 
должна при разработке графика движения поез-
дов выполнять этапы, указанные на рис. 1.

Интеллектуальная система должна автома-
тически формировать график движения на ос-
нове специально выделенных на направлении 

или железнодорожном полигоне станций. На 
рис. 2 представлены основные станции, кото-
рые должны учитываться системой в расчете 
при составлении автографика движения по-
ездов.

Результатом работы алгоритма должна 
быть системная и оптимальная установка пара-
метров, указанных на рис. 3.

Отдельно необходимо рассмотреть кон-
фликтные ситуации, имеющие место быть при 
составлении схематичного графика следования 
поездов. Предлагаемая система должна предус-
матривать возможность решения противоречий 
между указанными на рис. 4 объектами.

Интеллектуальная система должна разре-

Рис. 3. Оптимизируемые интеллектуальной системой параметры

Рис. 4. Объекты для разрешения конфликтов



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 63

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

шать конфликты относительно категории кон-
фликтующих объектов с учетом требований 
к технической возможности их обработки на 
станциях. Так, предлагаемым инструментом в 
режиме реального времени анализируются ко-
лоссальные объемы информации, необходимые 
для составления безопасного пути следования 
поездов и обеспечения наиболее оптимального 
использования ресурсов [8].

Разработка данного рода комплексной си-
стемы централизованного управления движе-
нием на основе технологии искусственного 
интеллекта позволит добиться преимуществ и 
возможностей при решении задач управления 
движением поездов, указанных на рис. 5. 

Таким образом, основной целью пред-
ставленной работы явилось обоснование не-

обходимости использования интеллектуальных 
инструментов в задачах оптимизации пути сле-
дования на железнодорожном транспорте. В 
рамках статьи были выдвинуты основные кри-
терии и требования, необходимые для учета ин-
теллектуальной системой при решении задач по 
составлению и оптимизации пути следования 
поездов. 

В заключение необходимо отметить, что 
технологии искусственного интеллекта пред-
ставляют широкий пласт возможностей и пре-
имуществ для сферы своей интеграции. По-
тенциальные и фактические преимущества их 
интеграции актуализируют вопросы о необхо-
димости использования интеллектуальных ин-
струментов в сфере железнодорожного транс-
порта.
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Аннотация: Цель статьи заключается в исследовании возможности моделирования процессов 
информационной системы в производстве медтехники для оптимизации эффективности производ-
ства. Задачи исследования включают анализ существующих процессов в производстве медтехни-
ки, выявление узких мест и определение способов их оптимизации, а также разработку модели 
информационной системы для производства медтехники. Гипотеза статьи состоит в том, что мо-
делирование процессов информационной системы в производстве медтехники может существенно 
повысить эффективность производства и ускорить выпуск готовой продукции. Методы исследо-
вания включают анализ данных, опрос сотрудников производства, использование математических 
моделей и разработку программного обеспечения для моделирования информационной системы. 
Достигнутые результаты исследования включают разработку и успешную реализацию модели ин-
формационной системы для производства медтехники, что позволило повысить эффективность 
производства и ускорить выпуск готовой продукции. Также были выявлены узкие места в произ-
водственных процессах и предложены способы их оптимизации.

Современные информационные системы 
в производстве медтехники являются неотъем-
лемой частью производственных процессов. В 
данной работе рассматривается моделирование 
процессов информационной системы в произ-
водстве медтехники, которое позволяет оценить 
эффективность работы системы и выявить воз-
можные проблемы.

В настоящее время информационные си-
стемы играют важную роль в производстве 
медтехники. Их задачей является управление 
процессами производства, обработка и анализ 
данных, обеспечение связи между различными 
участками производства и многие другие функ-
ции. В этом контексте моделирование процес-
сов информационной системы является важным 
инструментом для оптимизации производствен-
ных процессов и повышения эффективности 
работы медтехнических предприятий [1].

Важно отметить, что моделирование про-

цессов информационной системы в производ-
стве медтехники – это в первую очередь про-
цесс создания математической модели, которая 
отображает все основные процессы, связанные 
с управлением производственными процесса-
ми, обработкой и анализом данных, коммуника-
цией между различными участками производ-
ства и т.д. 

Одним из ключевых преимуществ модели-
рования процессов информационной системы 
является возможность оптимизации производ-
ственных процессов и повышения эффектив-
ности работы медтехнических предприятий. 
Например, моделирование может помочь опре-
делить оптимальную структуру управления 
производством, оптимизировать расходы на 
производство, сократить время цикла производ-
ства и многое другое [2].

Производство медицинского оборудования 
является сложным и многоэтапным процес-
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сом, включающим в себя множество различных 
операций. Информационная система в произ-
водстве медтехники должна обеспечивать ав-
томатизацию и контроль всех этапов производ-
ственного процесса, начиная от проектирования 
изделия до его выпуска на рынок.

Моделирование процессов информацион-
ной системы в производстве медтехники позво-
ляет оценить эффективность работы системы и 
выявить возможные проблемы. В процессе мо-
делирования, как отмечалось ранее, создается 
математическая модель, которая описывает все 
этапы производственного процесса. Эта модель 
позволяет проводить различные эксперименты 
и оценивать влияние изменений на производи-
тельность системы.

Одним из важных этапов производственно-
го процесса является проектирование изделия. 
В данном этапе создается дизайн будущего из-
делия, проводится анализ требований к нему и 
определяются основные параметры изделия. 
Информационная система в производстве мед-
техники должна обеспечивать автоматизацию 
этого процесса, что позволяет значительно 
ускорить процесс разработки и сократить время 
до выпуска на рынок [3].

Другим важным этапом является производ-
ство самого изделия. На данном этапе проис-
ходит непосредственное производство изделия, 
включая его сборку и тестирование. Информа-
ционная система в производстве медтехники 
должна обеспечивать автоматизацию и кон-
троль этого процесса, что позволяет сократить 
время производства и улучшить качество из-
делия.

Кроме того, информационная система в 
производстве медтехники должна обеспечи-
вать управление производственными запасами 
и контроль за сроками их использования. Это 
позволяет минимизировать риски, связанные с 
нехваткой запасов и снижением качества изде-
лия [4].

Однако, чтобы моделирование процессов 
информационной системы было эффектив-
ным, необходимо учитывать множество факто-
ров. Во-первых, необходимо точно определить 
цели моделирования и задачи, которые нужно 
решить. Во-вторых, собрать и обработать дан-
ные о производственных процессах, которые 
будут использоваться при создании модели. 
В-третьих, выбрать правильный метод модели-
рования и алгоритмы для создания модели.

Существует несколько методов моделиро-

вания процессов информационной системы в 
производстве медтехники. Один из наиболее 
распространенных методов – это системная 
динамика. Он основан на использовании диф-
ференциальных уравнений и представляет про-
изводственные процессы в виде системы свя-
занных уравнений. Другой метод – это метод 
дискретно-событийного моделирования, кото-
рый позволяет описывать производственные 
процессы в виде последовательности дискрет-
ных событий.

Важным этапом при моделировании про-
цессов информационной системы является 
верификация и валидация модели. Верифи-
кация – это процесс проверки корректности 
и соответствия модели реальным процессам. 
Валидация – это процесс проверки, насколько 
точно модель отображает реальные процессы. 
Для этих целей используются различные мето-
ды, такие как сравнение результатов модели-
рования с реальными данными, анализ ошибок 
моделирования и многие другие [5].

Для успешного моделирования процессов 
информационной системы в производстве мед-
техники также необходимо иметь определен-
ный набор навыков и знаний. Это может вклю-
чать в себя знание основ системного подхода 
и теории управления, умение работать с мате-
матическими моделями и программами для их 
создания, а также понимание основных произ-
водственных процессов в медтехнике.

Кроме того, моделирование процессов ин-
формационной системы в производстве мед-
техники может быть связано с некоторыми вы-
зовами и проблемами. Например, необходимо 
учитывать множество факторов, которые могут 
влиять на производственные процессы, такие 
как изменения в технологии, изменения в за-
конодательстве и т.д. Также может возникнуть 
проблема нехватки данных или недостаточной 
точности существующих, что может привести к 
неточным результатам моделирования. 

Несмотря на это, моделирование процессов 
информационной системы в производстве мед-
техники продолжает развиваться и улучшать-
ся. Современные технологии и методы, такие 
как машинное обучение и искусственный ин-
теллект, позволяют создавать более точные и 
эффективные модели. Кроме того, существует 
множество инструментов и программное обе-
спечение, которые упрощают процесс создания 
моделей и анализа результатов моделирова-
ния [6].
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В заключение можно сказать, что модели-
рование процессов информационной системы 
в производстве медтехники является важным 
инструментом для оптимизации производствен-
ных процессов. Оно позволяет оценить эффек-
тивность работы системы, выявить возможные 

проблемы и определить оптимальную конфигу-
рацию системы. Это, в свою очередь, позволяет 
сократить затраты на производство и улучшить 
качество изделия, что является важным факто-
ром для успеха любой компании, занимающей-
ся производством медицинского оборудования.
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Аннотация: Целью статьи является разработка модели и основанной на ней системы под-
держки принятия решений для компаний, занимающихся арендой и управлением нежилым недви-
жимым имуществом. Предполагается, что применение математического обеспечения задачи опти-
мального выбора варианта оплаты коммунальных услуг в структуре арендного платежа позволит 
компаниям максимизировать общий доход по всем арендаторам. В качестве методов исследова-
ния в данной работе выступают методы математического моделирования, оптимизации и вычис-
лительной математики. Построена математическая модель, представляющая собой задачу оптими-
зации, где в качестве целевой функции выступает суммарный доход, полученный компанией от 
сдачи в аренду имущества по всем арендаторам в течение года. Алгоритм решения поставленной 
задачи реализован на языке VBA, в результате для конкретной компании получены рекомендации 
по предоставлению услуг аренды.

В настоящее время сегмент офисной недвижимости составляет значительную часть общего 
рынка недвижимости в России. Совершенствование управления организацией, предоставляющей 
услуги по аренде помещений, возможно за счет применения математических методов и различных 
пакетов прикладных программ. Из множества вариантов управленческих решений организации 
необходимо выбирать оптимальные с той или иной точки зрения. Использование математических 
методов и моделей теории экстремальных задач позволяет существенно снизить трудоемкость по-
иска обоснованного решения. 

В последние годы вопросам предоставления в аренду различных объектов, в том числе не-
жилого недвижимого имущества [1; 6], и моделирования связанных с этим проблем с использова-
нием экономико-математических методов и информационных технологий посвящено достаточно 
большое количество работ. Для подобных исследований с различными целями широко применя-
ется математический аппарат корреляционно-регрессионного анализа [7; 9], аппарат инвестицион-
ного анализа [8], вероятностные модели [10], математический аппарат искусственных нейронных 
сетей [3], систем массового обслуживания [5], теоретико-игровых моделей [4; 11], нечетких мно-
жеств [2], оптимизационных моделей [1]; механизмы комплексного оценивания [13], а также мо-
делирование бизнес-процессов для создания соответствующего программного обеспечения [12]. 
В [11] разрабатывается система поддержки принятия решений на основе теоретико-игровых мо-
делей. 

В данной работе анализируется проблема выбора арендодателем варианта оплаты коммуналь-
ных услуг в предоставляемых в аренду нежилых помещениях. На примере одной конкретной ком-
пании, занимающейся арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом, сравниваются 
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два способа оплаты:
1) при компенсации арендатором расходов за коммунальные услуги сверх арендной платы;
2) при включении расходов за коммунальные услуги в сумму арендной платы.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать оптимизационные модели. Соз-

дание системы поддержки принятия решений, основанной на математических моделях, позволит 
ускорить процесс выбора арендодателем наиболее выгодных условий предоставления аренды, 
спрогнозировать дальнейшие действия и избежать убытков в будущем. 

Определим вид предполагаемой математической модели, представляющей собой задачу опти-
мального выбора варианта оплаты коммунальных услуг в структуре арендного платежа.

Введем обозначения. В качестве констант модели будут выступать следующие параметры. 
Обозначим через n количество объектов, предоставляемых в аренду рассматриваемой компанией. 
Пусть Aj – размер арендной платы для j-го объекта, j = 1, …, n; Kij(t) – расходы арендаторов за 
коммунальные услуги при выборе i-го способа оплаты, i = 1, 2, для j-го объекта в момент вре-
мени (месяц) t, t = 1, …, T; i = 1 соответствует варианту с компенсацией арендатором расходов 
за коммунальные услуги сверх арендной платы; i = 2 соответствует ситуации, когда расходы за 
коммунальные услуги включаются в сумму арендной платы. Если рассматривать годовой период 
функционирования компании, то T = 12. 

Введем переменные задачи. Пусть xij(t) – булева переменная, которая равна 1, если использу-
ется первый вариант оплаты для j-го объекта в момент времени t, и равна 0 в противном случае.

Целевая функция модели будет представлять собой суммарный доход, полученный компанией 
от сдачи в аренду имущества по всем арендаторам в течение года, который подлежит максимиза-
ции по переменным xij(t):

( )
12

1 1 2 2
1 1

( ( )) ( ) ( ( )) ( ) max,
n

j j j j j j
t j

A K t x t A K t x t
= =

+ + + →∑∑ (1)

где K2j(t) – константа для всех j = 1, …, n, t = 1, …, 12, поскольку в течение года условия договора 
аренды не изменяются.

Первое слагаемое в (1) означает, что для j-го объекта выбран первый способ оплаты комму-
нальных услуг; второе слагаемое показывает, что для j-го объекта оплата коммунальных услуг 
производится вторым способом. 

Рассмотрим ограничения предлагаемой оптимизационной модели. Они будут иметь следую-
щий вид:

1 2( ) ( ) 1, 1,..., , 1,...,12,j jx t x t j n t+ = = = (2)

1 1( ) ( 1), 1,...,11.j jx t x t t= + = (3)

Ограничение (2) означает очевидное условие того, что для каждого объекта, предоставляемо-
го компанией в аренду, в любой момент времени выбирается только один способ оплаты комму-
нальных услуг. Ограничение (3) показывает, что в пределах года условия договора аренды не ме-
няются. 

Построенная модель (1)–(3) является статической оптимизационной задачей с ограничениями. 
Поскольку xij(t) представляют собой логические переменные, то мы имеем дело с булевым про-
граммированием. Такую задачу можно решить, в частности, полным перебором с использованием 
соответствующего программного обеспечения.

Для анализа поставленной задачи была разработана система поддержки принятия решений 
на языке VBA в Microsoft Excel. В качестве первичных входных данных используются количество 
объектов, сдаваемых компанией в аренду, и рассматриваемый период времени (в месяцах). Далее 
в таблицу Microsoft Excel вводятся статистические или прогнозные данные о функционировании 
компании за приведенный срок (константы модели): размеры арендной платы для каждого объ-
екта и расходы арендаторов за коммунальные услуги. В качестве выходных данных выступают две 
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Таблица 1. Исходные данные по арендным платежам  
и оплате коммунальных услуг (вариант 2)

№ арендатора Размер арендной платы (Aj), руб. Расходы за коммунальные услуги при выборе 
варианта 2 (K2j), руб.

1 30 000 25 700

2 25 000 8 200

3 25 300 8 720

4 17 300 6 800

5 9 800 970

6 15 400 2 600

7 17 305 2 350

8 23 570 11 700

9 38 670 4 300

10 33 760 10 500

11 63 000 10 300

12 15 000 3 960

13 27 300 4 940

14 33 790 6 700

15 29 340 5 960

Таблица 2. Исходные данные по оплате коммунальных услуг (вариант 1)

№ 
арендатора

Расходы за коммунальные услуги при выборе варианта 1 (K1j, j = 1,2,…,12), руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 29 010 29 885 29 792 29 885 29 792 29 885 29 792 29 885 29 792 29 885 28 792 28 984

2 7 623 8 745 7 744 9 473 9 246 7 999 8 350 8 159 8 134 7 381 7 335 7 892

3 9 453 8 921 8 134 8 586 6 934 8 723 8 834 10 534 11 435 10 619 10 836 9 337

4 4 077 3 950 3 775 3 581 4 244 4 856 6 719 7 010 8 628 7 146 7 200 6 363

5 873 921 359 1 306 760 928 1 212 1 573 1 253 2 016 1 216 908

6 3 980 4 000 3 980 4 150 4 150 4 941 4 150 4 143 2 528 2 528 2 515 2 573

7 1 999 2 100 2 110 2 159 2 354 2 370 2 490 2 259 2 501 2 350 2 497 2 403

8 12 355 13 200 11 730 13 229 12 424 11 713 13 987 1 4407 12 852 12 333 13 546 11 740

9 4 283 4 955 4 273 4 870 4 522 4 773 5 263 5 004 4 982 4 604 4 951 4 112

10 8 098 9 010 7 929 9 189 9 263 8 939 10 740 9 964 9 802 9 306 10 182 8 663

11 12 575 13 220 9 081 11 911 11 911 9 918 10 360 14 940 12 278 16 157 13 895 11 067

12 4 192 5 000 3 027 3 970 3 970 3 306 3 453 4 980 4 093 5 386 4 532 3 689

13 2 733 3 100 2 447 4 327 5 127 4 354 4 584 5 251 4 718 4 354 2 481 3 949

14 3 189 3 189 2 538 2 247 2 239 3 294 5 542 3 680 6 489 6 020 5 589 4 864

15 5 834 5 834 3 401 2 449 3 217 3 308 4 826 5 885 5 972 7 185 6 556 4 814
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матрицы x1j(t), x2j(t), j = 1, …, n, t = 1, …, T, состоящие из нулей и единиц, доходы компании по 
каждому арендатору и суммарный доход компании.

Рассмотрим более подробно работу системы на примере данных конкретной компании по пят-
надцати арендаторам. В табл. 1 приведены размеры арендной платы и расходы за коммунальные 
услуги по каждому из рассматриваемых арендаторов в течение одного года при выборе варианта 
оплаты 2. 

В табл. 2 приведены расходы за коммунальные услуги по каждому из рассматриваемых арен-
даторов в течение года при выборе варианта оплаты 1, где числами от 1 до 12 обозначены месяцы 
с января по декабрь.

Рассмотрим процесс ввода исходных данных в систему. На листе «Исходные данные» (рис. 1) 
вводится количество объектов, сдаваемых в аренду компанией, и период времени в месяцах.

На листе «Данные по платежам» осуществляется ввод наименований арендаторов, величин 
арендных платежей расходов за коммунальные услуги, то есть всех данных, представленных в 
табл. 1–2. Фрагмент этого листа представлен на рис. 2. 

При нажатии на кнопку «Провести анализ» в программном модуле проводятся следующие 
операции: 

1) считываются данные с листов «Исходные данные» и «Данные по платежам»;
2) искомым переменным присваиваются начальные значения: x1j(t) = 1, x2j(t) = 0, j = 1, …, n, 

t = 1, …, T;
3) путем перебора значений искомых переменных решается оптимизационная задача (1)–(3), 

рассчитываются оптимальные значения сумм по каждому арендатору и общий доход компании;
4) на листе «Матричная запись» печатаются матрицы x1j(t), x2j(t), j = 1, …, n, t = 1, …, T и об-

щий доход компании;
5) на листе «Результат» печатаются содержательные рекомендации и итоговая сумма по каж-

дому арендатору в случае выбора оптимального способа оплаты.

Рис. 1. Ввод первичных данных в систему

Рис. 2. Ввод в систему данных по величинам платежей
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На рис. 3 представлен вид листа «Матричная запись» после проведения расчетов по приве-
денному примеру. 

Представленный на рис. 3 вид результата предназначен для специалистов-математиков. Для 
лиц, принимающих решение, анализ полученных расчетных данных представлен на листе «Ре-
зультат» (рис. 4). В первом столбце перечисляются наименования всех рассматриваемых аренда-
торов, во втором столбце приводится описание оптимального способа оплата, в третьем столб-
це – итоговая оптимальная денежная сумма по каждому арендатору. В последней строке также 
приводится суммарный доход компании от сдачи недвижимого имущества в аренду при выборе 
оптимального способа действий. Очевидно, эта сумма совпадает с приведенной на листе «Ма-
тричная запись».

Как видно из представленных на рис. 4 результатов для приведенного примера, арендаторам 
1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 на следующий год следует предложить вариант с компенсацией расходов за 
коммунальные услуги сверх арендной платы. Для остальных арендаторов следует включать ком-
мунальные услуги в сумму арендной платы. 

На основании данных исследуемой организации по существующим условиям предоставления 
аренды можно сделать вывод, что в случае арендаторов 2, 4, 7, 8, 13, 14, 15 существующие усло-
вия заключения договора являются оптимальными. Для арендаторов 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 усло-
вия предоставления аренды рекомендуется пересмотреть. 

Рис. 3. Решение задачи выбора условий арендной платы в матричной форме

Рис. 4. Итоговые рекомендации по выбору способа оплаты
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Ключевые слова и фразы: гексагональная призма; индикатриса светорассеяния; оптически 
«мягкие» частицы.

Аннотация: Рассмотрен альтернативный общий подход для получения амплитуды све-
торассеяния оптически «мягкими» (|m – 1| << 1, где m – относительный показатель преломления 
частицы) пустотелыми двухслойными частицами в приближении Рэлея – Ганса – Дебая (РГД). На 
основании такого подхода получены выражения амплитуды светорассеяния тонкослойной гекса-
гональной призмой (столбиком) в приближении РГД. Проведен численный расчет индикатрисы 
светорассеяния оптически «мягкой» гексагональной призмы с бесконечно тонкими стенками в 
приближении РГД в скалярном виде. В отличие от полученных ранее подобных выражений в при-
ближении РГД в скалярном виде отмечается большая устойчивость при численных расчетах бес-
конечно тонких частиц. 

Введение 

В химии коллоидных растворов, молекулярной биологии и оптике фрактальных кластеров, 
различных микроструктур, в дистанционном зондировании для быстрого анализа характеристик 
светорассеяния частицами произвольной структуры и формы применяют разнообразные прибли-
жения [1–6]. Для особого класса так называемых оптически «мягких» светорассеивающих частиц 
(|m – 1| << 1, где m – относительный показатель преломления частицы) используют приближения 
Рэлея – Ганса – Дебая (РГД) и аномальной дифракции (АД). Ранее в приближении РГД стандарт-
ным способом получены формулы для амплитуды светорассеяния слоистых сфер и сфероидов, 
эллипсоидов, цилиндров частиц кругового и эллиптического сечения, кубов и различных призм 
[2–9]. Суть стандартного способа нахождения амплитуды светорассеяния заключается в поиске 
разности форм-факторов слоев, умноженных на соответствующие объемы и квадраты показателей 
преломления частицы. Автором получены выражения для тонкослойных параллелепипедов, кру-
говых цилиндров другим методом [10]: суммированием отдельных форм-факторов, но только для 
внешнего тонкого слоя. Выражения, полученные таким альтернативным методом в приближении 
РГД, имеют определенные преимущества как в аналитике, так и в численных расчетах, где они 
демонстрируют большую устойчивость. Целью настоящей работы является использование дан-
ного нового подхода в приближении РГД для тонкослойных гексагональных столбиков (или гек-
сагональных призм), часто встречающихся в оптике атмосферы и др. областях [6; 11; 12].

Амплитуда светорассеяния пустотелой гексагональной призмы

Рассмотрим падение плоской электромагнитной волны на неподвижную призму в плоскости 
ZOY под углом θi к оси z (рис. 1). Для пустотелой тонкослойной гексагональной призмы (рис. 1а) 
из стандартных выражений [1; 7; 9] следует амплитуда светорассеяния РГД в интегральном пред-
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ставлении скалярного вида:
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новое число и λ – длина волны света; 2 sin ,
2s k θ =  

 
k  β – угол между осью z и вектором ks; θ – 

угол рассеяния между векторами i и s.
Также амплитуда светорассеяния для тонкослойной гексагональной призмы может быть полу-

чена из выражений (3) суммированием амплитуд для трех пар вертикальных параллельных пло-
скостей и трех пар призм пересечения на ребрах (рис. 1б, 1в), развернутых на 60 ° по отношению 
друг к другу с изменением k1, k2 (операции параллельного переноса и поворота форм-фактора РГД 
см. в [8; 9]):

Рис. 1. Геометрия рассеяния света на сплошной тонкослойной гексагональной призме (а) и 
составленной из трех пар плоскостей и призм пересечения на ребрах (б), (в)  
(i, s – единичные векторы падающего и рассеянного света соответственно)
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Отметим, что в выражении (2) f1(α) – базовая амплитуда светорассеяния пары плоскостей, па-
раллельных оси OX, f4(α) – базовая амплитуда пары внутренних равносторонних треугольных ча-
стей призмы пересечения со стороной ΔR (рис. 1в), расположенных вдоль оси ОX на расстоянии 
± R1; f5(α) – базовая амплитуда пары внешних малых треугольных частей призмы пересечения с 
углом 120 °, расположенных вдоль оси ОX на расстоянии ± R2. Выражение амплитуды светорассе-
яния (2) отличается от (1) громоздкостью, хотя численно дает совпадающие результаты. Но суще-
ственным достоинством выражения (2) перед (1) является большая устойчивость при расчетах и 
легкость обобщения для призм с бесконечно тонкой стенкой. Покажем это, упростив выражение 
(2) для гексагональной призмы высоты H с бесконечно тонкой стенкой. 

Если ΔR → 0, R1, R2 → R, R3 → 0, то из (2) получим предельное значение форм-фактора для 
бесконечно тонкой пустотелой гексагональной призмы:
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Индикатриса светорассеяния 

Индикатриса светорассеяния (или элемент матрицы рассеяния f11) для естественного света 
(поляризация хаотична) и при β = 0 рассчитывалась по формуле [1; 2]: 

0 ,
2

22
11

1 cos
( ,0) k ( )

2
f f , + θ

θ = θ (4)

где 2( , )f θ β  – квадрат модуля амплитуды светорассеяния.
В качестве иллюстрации представим результаты численного расчета индикатрис светорассея-

ния для тонкослойной гексагональной призмы по формулам (2) и (3) (рис. 2, 3) с показателем пре-
ломления m = 1,1 + i 0,01 для разной толщины слоя. 

Очевидно, что индикатрисы светорассеяния гексагональной призмы при уменьшении толщи-
ны слоя стремятся к таковым для бесконечно тонкого слоя (рис. 2, 3).

Рис. 2. Индикатрисы светорассеяния, полученные 
на основе амплитуд РГД для гексагональной призмы 

с бесконечно тонкой стенкой (1) и тонкослойной с 
толщиной стенки (2) kΔR = 0,2 и (3) kΔR = 0,7 при 
угле падения θi = 0 ° и размерах: (а) kR = 2, kH = 1; 

(б) kR = 1, kH = 2

Рис. 3. Индикатрисы светорассеяния, полученные 
на основе амплитуд РГД для гексагональной призмы 

с бесконечно тонкой стенкой (1) и тонкослойной с 
толщиной стенки (2) kΔR = 0,2 и (3) kΔR = 0,7 при 

угле падения θi = 90 ° и размерах: (а) kR = 2, kH = 1; 
(б) kR = 1, kH = 2
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Заключение 

Используя альтернативный подход в приближении РГД в скалярном виде, получены выра-
жения для расчета амплитуды светорассеяния оптически «мягкими» тонкослойными частицами, 
имеющими форму гексагональной призмы. В отличие от использованных ранее подобных выра-
жений в приближении РГД отмечается большая устойчивость при численных расчетах бесконечно 
тонких частиц. Численно проведен анализ индикатрисы светорассеяния гексагональной призмы 
при уменьшении толщины слоя. 
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ГЕОРГИЕВСКОГО СОБОРА ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ  

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ФОТОГРАММЕТРИИ 

К.А. ВАРЕНИК, А.С. ВАРЕНИК, Д.Д. ХРАМОВ, А.С. ЧАМЕЕВ

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
г. Великий Новгород

Ключевые слова и фразы: лазерное сканирование; облако точек; объект архитектурного насле-
дия; фотограмметрия; цифровая информационная модель. 

Аннотация: Целью исследований авторов является создание цифровых моделей объектов 
исторического наследия с внесением в них подробной информации об архитектурно-конструк-
тивных решениях. В данной статье рассматриваемым объектом является один из старейших со-
хранившихся памятников русской архитектуры ‒ Георгиевский собор Юрьева монастыря в городе 
Великий Новгород. В ходе работы была поставлена задача получения облака точек методами на-
земного лазерного сканирования и фотограмметрии. Далее было произведено построение полиго-
нальной текстурированной и параметрической информационной модели. Наличие цифровой моде-
ли собора позволит более эффективно планировать и выполнять реставрационные работы, а также 
проводить археологические изыскания.

Введение

В рамках исследований авторами был про-
веден обзор работ по тематике применения 
лазерного сканирования и фотограмметрии в 
оцифровке памятников архитектуры.

Методы фотограмметрии достаточно из-
учены и имеют широкое практическое приме-
нение [3; 4]. В настоящее время для получения 
облаков точек происходит активное внедрение 
лазерного сканирования, позволяющего по-
лучать значительно более высокую точность 
[5; 10; 12]. Наиболее полные и точные данные 
получаются при использовании наземного и 
воздушного лазерного сканирования. Однако 
последнее существенно дороже фотограмме-
трии. В этой связи совершенствование методов 
совместного использования наземного лазерно-
го сканирования и фотограмметрии остается ак-
туальной задачей [2; 11]. В целом можно отме-
тить, что публикаций по данному направлению 
достаточно мало. Описание областей примене-
ния того или иного метода, их преимуществ и 
недостатков приведены в статье авторов [1].

Коллектив лаборатории BIM-технологий 
Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого в течение нескольких 
лет занимается созданием цифровых копий па-
мятников архитектуры. В этих исследованиях 
применялись методы фотограмметрии (объ-
екты: Покровский собор Зверина монастыря 
XIX в., здание Новгородского манежа XIX в.), 
лазерного сканирования (объект: здание Ме-
трополичьих покоев Новгородского Кремля 
XVII в.), а также их совместное использование 
(объекты: церковь Петра и Павла в Кожевниках 
XV в., церковь Спаса на Ковалеве XIV в., цер-
ковь Андрея Стратилата XVII в., Георгиевский 
собор Юрьева монастыря XII в.).

Результаты проведенного лазерного скани-
рования и фотограмметрии можно разделить 
на две составляющие. Первый продукт – обла-
ко точек. Набор вершин в трехмерной системе 
координат является цифровой копией объекта 
с широкой областью применения: сохранение, 
консервация и реставрация, измерительные 
работы, обследование и экспертиза, цифровая 
каталогизация и т.д. Второй продукт – полиго-
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нальная (или тайловая) модель. Она может при-
меняться в визуализациях, рендеринге, презен-
тационных роликах и 3D-турах.

Часто, в зависимости от задач, работа огра-
ничивается созданием облака точек и полиго-
нальной модели. Однако дальнейшая работа с 
полученными данными позволяет получить на-
много больший практический эффект. Нередко 
у объектов архитектурного наследия отсутству-
ют проектные данные и обмерные чертежи. 
Созданные по облакам точек или ортофотопла-
нам двухмерные чертежи значительно помога-
ют при реставрационных работах и создании 
проектно-сметной документации.

Создание же трехмерной цифровой инфор-
мационной модели объекта открывает перед 
реставраторами, эксплуатирующими организа-
циями и музейными работниками совершенно 
иные возможности. Ведь созданная модель яв-
ляется максимально реалистичным, конструк-
тивно достоверным электронным «дубликатом» 
памятника архитектуры [9], обладающим пара-
метрическими свойствами.

В данной статье рассматриваются все эта-
пы: от полевых работ (лазерное сканирование и 
фотограмметрия) до создания цифровой инфор-
мационной модели на примере объекта архи-

тектурного наследия.

Сканирование и обработка

Исходным материалом для исследований 
послужила работа, выполненная лабораторией 
BIM-технологий НовГУ в рамках исследований 
Института археологии Российской академии 
наук «Домонгольские росписи Новгорода: ар-
хеологический контекст и естественно-науч ные 
исследования (фрески Георгиевского собора 
Юрьева монастыря из раскопок 2013–2020 гг.)», 
а также Новгородского государственного уни-
верситета имени Ярослава Мудрого в рамках 
программы «Приоритет 2030». Георгиевский 
собор Юрьева монастыря в Великом Новго-
роде – выдающийся памятник древнерусской 
культуры, входящий в список мирового насле-
дия ЮНЕСКО.

Работа выполнялась в ноябре-декабре 
2022 г. в несколько этапов.

Полевые работы: съемки снаружи назем-
ным лазерным сканером FARO Focus S150 Plus 
(35 стоянок, разрешение 1/4, качество 2x–4x, 
расстояние до объекта 10–150 м) и квадрокоп-
тером DJI Air 2S (заданный размер изображения 
5 472 × 3 648 (3:2), 2 100 снимков), съемки вну-

Рис. 1. Облако точек в Faro Scene
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три лазерным сканером FARO Focus S150 Plus 
(61 стоянка, разрешение 1/2, качество 2x–4x, 
расстояние до объекта 0,5–30 м) и квадрокопте-
ром DJI Air 2S.

Большой сложностью в работе являлось 
недостаточное и неравномерное освещение 
внутри собора. Естественного освещения было 
недостаточно, а единственным искусственным 
источником было паникадило в центральной 
части, так как задачей работы было не только 
получение точного облака точек, но и создание 
максимально качественной полигональной мо-
дели для трансляции масштабных работ, про-
водимых Институтом археологии РАН в 2013–
2020 гг. Тогда в ходе раскопок были открыты 
фресковые росписи собора первой трети XII в., 
погребальные сооружения и комплекс других 
археологических находок [6; 7; 8].

Чтобы результаты этой работы можно 
было не только оцифровать, но и в дальнейшем 
транслировать, перед авторами встала задача 
получить не только точную цифровую копию, 
но качественную, четкую картинку. Искус-
ственное освещение делало большие блики при 
съемках камерами лазерного сканера и дрона. 
А так как фото накладываются в дальнейшем 
на облако точек, текстурируя его, то было при-

нято решение работать с выключенным паника-
дилом, используя только специальные наполь-
ные светодиодные прожекторы яркостью 10 600 
люмен с фильтрами и режимами регулировки. 
Постоянная переустановка и настройка прожек-
торов значительно увеличила сроки работ, но в 
результате освещение практически всех частей 
собора было равномерным.

Камеральные работы: регистрация стоянок 
и сшивка облаков точек в программном ком-
плексе FARO SCENE с созданием 23 кластеров. 
Количество точек – 4 млрд в обычном режиме 
и 10,3 млрд в режиме full colour. Максимальная 
погрешность облака – 2,1 мм. Минимальное 
перекрытие – 62,6 %. Данные показатели гово-
рят о высоком качестве и точности результата. 
Фото полученного облака точек представлено 
на рис. 1.

Далее была произведена обработка сним-
ков для фотограмметрии, соединение с резуль-
татами лазерного сканирования и текстуриро-
вание модели в программном комплексе Reality 
Capture версии 1.2.0. В результате проведения 
лазерного сканирования в очень высоком каче-
стве получилось облако точек очень большого 
веса; эта программа единственная, в которой 
получилось создать текстурированную полиго-

Рис. 2. Текстурированная полигональная модель в Reality Capture
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нальную модель. Еще одним преимуществом 
данной программы является автоматическое 
удаление фоновых точек и артефактов.

В результате съемок собора снаружи в про-
грамму было загружено 1 972 камеры, образо-
вано 1,1 млрд треугольников поверхности, ко-

торые далее были переработаны (упрощены) 
до 17,2 млн. Из съемок внутри собора были за-
гружены 353 панорамные камеры, образовано 
1,2 млрд треугольников поверхности, которые 
далее были переработаны до 37,5 млн. Упроще-
ние было необходимо, чтобы текстурированную 

Рис. 3. Моделирование по облаку точек в Autodesk Revit

Рис. 4. Цифровая информационная модель в Autodesk Revit
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модель можно было удобно просматривать и 
экспортировать в другие программы. Итоговая 
текстурированная полигональная модель пред-
ставлена на рис. 2.

Результатом работы являются данные с ла-
зерного сканера в формате .fls, данные с квадро-
коптера и фотокамеры в формате .jpg, сшитое 
облако точек в форматах .e57, .rcs, .rcp, тексту-
рированная модель в форматах .obj, .xyz, .fbx. 
На основе текстурированной модели создан ви-
деоролик с облетом модели снаружи и внутри 
для отчета по исследованиям Института архе-
ологии РАН. При просмотре видеоролика соз-
дается впечатление, что он создан при помощи 
видеосъемки, а не лазерного сканирования.

Создание цифровой  
информационной модели

Далее была поставлена задача создать трех-
мерную параметрическую модель в форма-
тах .rvt и .ifc, которая будет содержать данные 
о геометрических размерах и конструктивных 
элементах с возможностью последующего мо-
делирования, внесения изменений, получения 
2D-чертежей (планы, фасады, разрезы) и раз-
личных визуализаций.

Цифровая информационная модель Геор-
гиевского собора создавалась в программном 
комплексе Autodesk Revit при помощи кон-
структивных элементов, которые находятся на 
вкладке «Архитектура». Исходным материалом 
для моделирования послужили результаты про-
веденного ранее наземного лазерного сканиро-
вания объекта. Цифровая модель, созданная по 
облаку точек, намного точнее и лучше передает 
геометрические и архитектурно-конструктив-
ные характеристики объекта, чем созданная по 
двухмерным чертежам. Кроме того, у многих 
объектов исторического наследия просто не со-
хранились проектные данные.

Плотное облако точек в формате .rcs было 
импортировано в программу через команду 
«Облако точек» на вкладке «Вставить». После 
вставки облака точек его можно выравнивать в 

нужном направлении и по нужным уровням, а 
также предварительно закрепить для удобства 
выполнения дальнейших построений. Для чет-
кой привязки к облакам точек можно пользо-
ваться функцией «Привязка к облакам точек». 
Это позволит более точно выполнять построе-
ние геометрии. Процесс построения и создан-
ния цифровой информационной модели пред-
ставлен на рис. 3 и 4.

Выводы

Совместное использование наземного ла-
зерного сканирования и фотограмметрии позво-
лило получить облако точек с необходимыми 
характеристиками для создания параметриче-
ской цифровой модели.

Совмещение облака точек с разработанной 
параметрической моделью показало, что мак-
симальное отклонение геометрических пара-
метров составляет менее 10 мм. Определенные 
погрешности были неизбежны ввиду невозмож-
ности существующих программных комплек-
сов передавать все несовершенства геометрии 
исторических объектов. Однако в целом резуль-
таты оказались полностью удовлетворяющими 
предъявляемым требованиям. Таким образом, 
можно сделать заключение о том, что модель 
Георгиевского собора может быть использована 
при эксплуатации, реставрационных и ремонт-
ных работах, а также при дальнейших археоло-
гических изысканиях.

Итоги проделанной работы будут исполь-
зоваться в дальнейших исследованиях авторов. 
Цифровая модель собора будет наполняться но-
вой информацией. Внедряя новые способы и 
приемы расширения возможностей программ-
ных комплексов для параметрического мо-
делирования, можно решать задачи создания 
полноценных трехмерных цифровых паспор-
тов зданий и сооружений. Разработка методики 
эксплуатации и сохранения объектов архитек-
турного наследия с помощью их цифровых ин-
формационных моделей является актуальной 
задачей для дальнейших исследований.
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ции; прочность на сжатие; среднеквадратическое отклонение.

Аннотация: Строительство монолитных железобетонных зданий недопустимо без контроля 
качества бетона на строительной площадке. Для оценки качества применяются различные нераз-
рушающие и разрушающие инструментальные методы. Основным показателем качества, контро-
лируемым при укладке бетонной смеси, является класс бетона по прочности на сжатие. Класс бе-
тона является статистической величиной и должен определяться в зависимости от изменчивости 
показателей прочности. В статье рассматриваются основные методы разрушающей оценки проч-
ности бетона, приведен алгоритм определения класса бетона в соответствии с действующими нор-
мативными документами РФ, показано оборудование для разрушающего контроля и приведены 
основные критерии оценки, которые на практике не всегда соблюдаются строительными лабора-
ториями. 

В разное время развитием методов кон-
троля прочности бетона занимались И.Н. Ах-
вердов, И.С. Вайншток, А.С. Зальцман, 
Н.А. Крылов, К.П. Кашкаров, В.А. Клевцов, 
М.Ю. Лещинский, С.И. Ногин, Г.Я. Почтовик, 
Б.Г. Скрамтаев, В.В. Судаков, Д.Ю. Снежков, 
E. Schmidt и др. [1–5]. В настоящее время актив-
но совершенствуется нормативная база для кон-
троля прочности бетона [6–8].

Для оценки качества бетона используют 
ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и 
оценки прочности». Этот стандарт применяется 
как при обследовании технического состояния 
бетонных и железобетонных конструкций, так и 
при приемке конструкций во время строитель-
ства. В стандарте содержится значительный 
объем требований к качеству и количеству про-
водимых испытаний и на практике не выполня-
ется строительными лабораториями.

Основным контролируемым показателем 
качества бетона в проектном и промежуточном 
возрасте является класс бетона по прочности 

на сжатие. Оценка класса бетона проводится 
статистическими методами с учетом характе-
ристик однородности бетона по прочности. Для 
монолитных железобетонных конструкций не-
обходимо оценивать прочность в проектном и 
промежуточном возрасте (при снятии опалубки, 
нагружении конструкций, не достигших проект-
ного возраста и т.п.) по схеме испытаний «В», 
учитывающей однородность показателей теку-
щей контролируемой партии, или схеме «Г» без 
оценки характеристик однородности. Прием-
ка конструкции по прочности осуществляется, 
если фактический класс бетона по прочности не 
ниже проектного класса Bф ≥ Bнорм..

Фактический класс бетона по прочности 
при контроле по схеме «В» и количестве участ-
ков испытаний n ≥ 20 рассчитывается по фор-
муле: 

Bф = Rm/Kt, 

где Rm – фактическая прочность бетона (сред-
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нее значение); Kt – коэффициент, зависящий от 
коэффициента вариации и вида бетона.

Коэффициент вариации прочности бетона в 
конструкции или группе конструкций определя-
ют по формуле: 

Vm = Sm/Rm. 

Среднеквадратическое отклонение прочно-
сти бетона в партии Sm вычисляют по формуле: 

( )2

1 .
1

n

i m
i

m

R R
S

n
=

−
=

−
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Для определения класса бетона по прочно-
сти на сжатие с разрушением контрольных об-
разцов применяют два метода, различающихся 
способом получения образцов. Рассмотрим осо-
бенности этих методов, их достоинства и недо-
статки. 

Определение прочности монолитных 
конструкций по контрольным образцам, 

изготовленным из бетонной смеси  
на строительной площадке по ГОСТ 10180

Применение данного метода допускается 
только при ограниченном доступе к монолит-
ной железобетонной конструкции (несъемная 
опалубка, многослойные конструкции, заглу-
бленные сооружения). Форма для изготовления 
образцов строго регламентирована требовани-
ями ГОСТ 22685 (рис. 1). Применение форм, 
изготовленных на строительной площадке, 
недопустимо по причине наличия жестких 
требований, предъявляемых к отклонениям 
параметров образцов. Согласно ГОСТ 10180 
допускается отклонение от плоскости опорных 
поверхностей образцов, прилегающих к пли-
там пресса, не более 0,1 мм (для кубов с ребром 
100 мм) и не более 0,15 мм (для кубов с ребром 
150 мм). Отклонение от перпендикулярности 
смежных граней кубов не должно превышать 
1 мм.

При использовании данного метода из 
каждой группы конструкций отбираются про-
бы бетонной смеси, число которых зависит от 
ее объема (до 12 м3 – не менее 2 проб; более 
24 м3 – не менее 6; при объеме бетонной смеси 
от 12 до 24 м3 число проб бетонной смеси – не 
менее 4). 

Из каждой пробы бетона необходимо изго-
товить образцы-кубы с размерами граней 100 
или 150 мм. Число образцов зависит от раз-
меров и вида форм и коэффициента вариации 
внутри серии. При коэффициенте вариации до 
5 % – 2 образца; от 5 до 8 % – 3 или 4 (для форм 
с двумя ячейками) образца; более 8 % – 6 образ-
цов. Коэффициент внутрисерийной вариации 
необходимо получить у производителя бетон-
ной смеси.

Прочность образца бетона на сжатие МПа 
вычисляют по формуле:

R = αFKw/A,

где α – масштабный коэффициент, зависит от 
размера образца; Kw = 1 – для тяжелых бетонов.

Определение прочности бетона  
по контрольным образцам, отобранным  

из монолитных конструкций по ГОСТ 28570

Особенностью данного метода является 
то, что на строительной площадке необходимо 
осуществить механический отбор проб путем 
выбуривания кернов (цилиндров) диаметром 
d > 60 мм при фракции крупного заполнителя 
бетона 5–20 мм. Данный метод является наи-
более точным для определения прочности бето-
на, однако у него есть свои недостатки. Прежде 
всего, это высокая стоимость отбора и испыта-
ния образцов, высокая чувствительность к гео-
метрии образцов и технологии их испытания, 
невозможность испытания густоармированных 
конструкций, материальные затраты на под-
готовку поверхности образцов, высокая стои-
мость стационарного оборудования для испы-
тания (пресс, шлифовальный и торцовочный 
станок), большие сроки проведения испытаний. 
Среди преимуществ следует отметить высокую 
точность метода, возможность срезки некаче-
ственной поверхности конструкции при изго-
товлении образцов, т.е. оценка прочности вну-
тренней части конструкции.

При проведении испытаний образцов, ото-
бранных из конструкции, необходимо обра-
тить внимание на следующие требования стан- 
дарта.

1. Для выбуривания проб необходимо вы-
явить места конструкции, свободные от арма-
туры и удаленные от краев элементов и швов 
бетонирования на величину более 100 мм. 
Предварительно положение арматуры уточня-
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ется с использованием локаторов армирования 
(ИПА-МГ4, ПОИСК-М, Profoscope и др.).

2. Из каждой пробы в лабораторных усло-
виях необходимо изготовить образцы для испы-
таний в виде цилиндров высотой h от 0,65d до 
2,05d.

3. В образцах бетона, предназначенных 
для испытаний на сжатие, наличие арматуры не 
допускается! 

4. После извлечения проб бетона полости 
в конструкции необходимо заделать ремонтным 
безусадочным составом с характеристиками 
не ниже проектных характеристик бетона кон-
струкции. 

5. Образцы бетона, выбуренные мокрым 
способом, выдерживают в помещении лабора-
тории при температуре 20 °С и влажности не 
ниже 55 % не менее трех суток. 

6. Образцы группируют сериями. Чис-
ло образцов в серии для испытания на сжа-
тие не менее 3 при d < 90 мм и не менее 2 при 
d > 90 мм. 

7. К поверхности образцов также предъ-
являются высокие требования: отклонение от 
плоскостности не более 0,001 наименьшего 

размера образца (h или d), отклонение от пер-
пендикулярности не более 2 мм на 100 мм наи-
меньшего размера образца.

8. Для выравнивания поверхности образ-
цов цилиндров применяют шлифование или на-
несение слоя выравнивающего состава (безуса-
дочного высокопрочного ремонтного на основе 
цемента; эпоксидного, полиэфирного и др.). 
Толщина выравнивающего состава не более 
5 мм, прочность на момент испытаний не ниже 
ожидаемой прочности образцов. 

Прочность образца бетона на сжатие МПа 
по результатам испытаний на прессе (рис. 2) 
вычисляют по формуле:

R = αFη/A,

где α – масштабный коэффициент, зависит от 
d; η – переходный коэффициент, учитывающий 
отношение h/d.

Выполнение основных требований стан-
дартов на испытания бетона позволяет оценить 
качество и техническое состояние конструкций 
и возможность безопасной эксплуатации зда-
ний из монолитного железобетона.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ  
НА ЗАБОЛОЧЕННЫХ ГРУНТАХ 

О.М. ПРЕСНОВ, О.А. ЛОЗОВАЯ, А.И. РОСЛИК, Д.Г. ЖИЦКАЯ

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  
г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: заболоченные территории; инженерная подготовка; монолитная 
плита; сваи; слабые грунты; торф; фундамент.

Аннотация: Цель данной работы заключается в рассмотрении особенностей строительства 
зданий и сооружений на заболоченных территориях. Были поставлены следующие задачи: описать 
конструкции фундаментов, которые наиболее эффективны для устройства на заторфованных про-
странствах; описать новые изобретения и полезные модели, принципы работы, пригодные для ис-
пользования при застройке заболоченных территорий; представить методику возведения объектов 
инфраструктуры на таких грунтах. Гипотеза данной статьи заключается в том, что развитие забо-
лоченных территорий необходимо в современных реалиях. Методы исследования: использование 
научных и популярных источников, анализ полученных данных. 

Обширным территориям Российской Феде-
рации присущи разнообразные климатические 
и гидрогеологические условия, среди них осо-
бенно выделяются заболоченные пространства, 
освоение которых затруднено. Однако именно 
они обеспечивают тот самый «неограничен-
ный» поток полезных ресурсов, использую-
щихся по всему миру. Заторфованные грунты 
считаются малопригодным основанием для воз-
ведения фундаментов. 

Площадь заболоченных территорий Рос-
сии составляет около 10 %, а это примерно 
1,4 млн км [1–3]. Данные пространства являют-
ся источниками полезных ископаемых, таких 
как торф, сапропель, болотный мергель и виви-
анит. Однако они отрицательно сказываются на 
строительстве с инженерно-геологической точ-
ки зрения.

Болотистые почвы образованы слоями тор-
фа, который обычно залегает в верхних пла-
стах грунта, песчаника и глины. Торф – это 
полезное ископаемое органической природы, 
которое представляет собой скопление остат-
ков болотных растений, не разложившихся до 
конца. Проблема рационального использования 
данного растительного сырья остается актуаль-
ной [4]. В России примерно 70 млн га торфяных 
залежей, пригодных для промышленной разра-

ботки.
Заторфованные грунты относятся к слабым 

сильносжимаемым, они крайне неустойчивы к 
механическим воздействиям. Им присущи по-
вышенная деформативность и неравномерная 
сжимаемость, их структурные связи легко раз-
рушаемы. Данные грунты чаще всего водонасы-
щенные, а следовательно, пучинистые [5]. Пе-
речисленные факторы существенно осложняют 
строительство ввиду их негативного влияния на 
конструкции фундаментов зданий и сооруже-
ний, важно учитывать это при проектировании. 

Инженерная подготовка и техническая ме-
лиорация заболоченных территорий – обяза-
тельные этапы строительства на слабых грун-
тах. Наиболее распространенными являются 
такие мероприятия по подготовке, как верти-
кальная планировка территории, организация 
отвода воды со строительной площадки, вытор-
фовывание, осушение и пригрузка торфа слоем 
минерального грунта [6]. 

Вертикальную планировку территории не-
обходимо выполнять независимо от видов грун-
та на строительной площадке, она направлена 
на нивелирование неровностей территории: 
срезка возвышенностей, подсыпка впадин в 
соответствии с СП 498.1325800.2020. Посред-
ством проектных уклонов обеспечивается отвод 
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атмосферных и техногенных вод с поверхности 
строительной площадки. При этом необходимо 
использовать методы отвода грунтовых вод, а 
не только поверхностных, например, посред-
ством устройства дренажной системы. 

Метод выторфовывания, несмотря на все 
свои преимущества, является очень дорогим и 
трудоемким из-за существенного объема зем-
ляных работ, к тому же может использоваться 
только локально. Осушение же, наоборот, яв-
ляется менее затратным, но более длительным 
процессом, а торф все равно будет обладать 
высокой влажностью, из-за чего впоследствии 
возникнет значительная осадка основания. При-
грузка, или же «намывка», минерального грун-
та выполняется сразу с учетом вертикальной 
планировки территории, посредством этого ме-
тода достигается уплотнение торфа.

Здания, возводимые на болотистых грун-
тах, могут устраиваться на плитном фундамен-
те мелкого заложения или на свайном фунда-
менте.

Применение плитного фундамента позво-
ляет увеличить общую жесткость сооружения 
и снизить неравномерность осадки за счет обе-
спечения равномерного распределения веса зда-
ния по плите. Данный тип фундамента практи-
чески универсален при строительстве любых 
объектов инфраструктуры. Минусы этого ре-
шения: нецелесообразность использования при 
сложном рельефе, высокий расход материалов, 
так как для обеспечения жесткости сплошных 
фундаментных плит на болотистых грунтах 
требуется дополнительное усиление железобе-
тонными поясами.

Применение серного бетона в конструкции 
фундаментной плиты позволяет увеличить про-
должительность ее эксплуатации [7]. Это про-
исходит за счет таких характеристик данного 
бетона, как повышенная прочность, морозо-
стойкость и сниженное водопоглощение.

Вариант плитного фундамента, который 
может быть устроен на слабых грунтах, – это 
плитно -рамный. Он предназначен для мало-
этажного строительства [8], измененная форма 
поперечного сечения плиты которого является 
наиболее оптимальной по сравнению со сплош-
ной монолитной.

Другое решение для строительства на сла-
бых грунтах – это свайный фундамент. Он обе-
спечивает прорезку торфяника, залегаемого в 
верхней части сжимаемых пластов, что также 
отражено в СП 24.13330.2011. Данная кон-

струкция может быть устроена в любых клима-
тических условиях и на различных грунтах. 

Преимущества свайного фундамента: эко-
номическая эффективность при длительной 
эксплуатации сооружений, простота и скорость 
возведения, а также незначительная зависи-
мость от рельефа. Особенность этого решения 
в прочном смерзании торфа с материалом сваи, 
соответственно, при пучении он не вытолкнет 
сваю, а будет расширяться в сторону незамерз-
ших торфяников [9].

Заболоченные грунты можно отнести к 
агрессивной грунтовой среде, которая суще-
ственно снижает долговечность свай, приме-
няемых в строительстве. Торфяные болота по 
химическому составу – кислые, гигроскопич-
ные почвы, имеющие пористую структуру, в 
которой даже при осушении остается большая 
масса водорастворимых частиц. В связи с этим 
требуется защита бетонных конструкций от 
коррозии в соответствии с СП 28.13330.2017. 
Решение данной проблемы заключается в ор-
ганизации двухслойного защитного покрытия 
сваи, состоящего из внутреннего слоя – анти-
коррозийного состава на эпоксидной основе – и 
внешнего – трубы и конуса из синтетического 
полимера. Наружный слой предназначен для 
защиты первого слоя, который, в свою очередь, 
повышает продолжительность эксплуатации 
сваи [10–11]. 

Строительство на заболоченных террито-
риях осложнено особыми гидрогеологически-
ми условиями, поэтому в последнее время все 
больше ученых, специалистов обращаются к 
проблеме освоения болот. Результат их иссле-
дований – появление новейших изобретений и 
полезных моделей, которые значительно упро-
щают выбор эффективного решения возведения 
фундаментов и снижают потребность в матери-
алах.

При строительстве на заболоченных грун-
тах необходимы инженерная подготовка, техни-
ческая мелиорация грунта и выбор оптимально-
го конструктивного решения фундамента. 

Методика выторфовывания позволяет на-
чинать возведение здания сразу после насы-
пи нового грунта, но она обладает преимуще-
ствами только при локальном строительстве и 
достаточном финансировании. Вертикальная 
планировка решает проблему отвода вод со 
строительной площадки. Пригрузка торфа ми-
неральным грунтом уплотняет его, а осушение 
недостаточно результативно.
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Плитный фундамент лучше использо-
вать при неглубоком залегании заболоченно-
го грунта, и если возводимый объект не имеет 
больших размеров и веса. Свайный фундамент 
применяют при большой толщине торфяного 

пласта, на территориях с сезонным промерза-
нием грунта и при необходимости быстрого 
возведения зданий или сооружений. Важно учи-
тывать необходимость защиты конструкций от 
агрессивной среды.
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Аннотация: В исследовании изучены экономические и технические аспекты использования 
солнечных батарей. Целью статьи являлось проведение литературного обзора по современным 
исследованиям применения солнечной энергии. Проанализированы перспективы использования 
генераторов солнечной энергии в неблагоприятных условиях. Проведена оценка исследований 
ориентации солнечных панелей на многоквартирных домах для наиболее эффективной выработки 
электроэнергии. Рассмотрены технологии очистки генераторов от снега и пыли и ее влияние на 
мощность станций, по данным рассмотренных статей.

Введение

Развитие возобновляемых источников энер-
гии является актуальной проблемой многих 
стран. Являясь одним из наиболее эффективных 
способов замещения органического топлива, 
применение гелиосистем имеет большие пер-
спективы и активно поддерживается государ-
ствами. Научно доказано, что спрос на энергию 
быстро растет с развитием технологий и увели-
чением численности населения во всем мире. 
Существующие ресурсы могут удовлетворить 
этот спрос лишь на очень короткое время. Кро-
ме того, увеличение выбросов CO2 из-за роста 
плотности населения и спроса на энергию вы-
зывает загрязнение воздуха и изменение кли-
мата. Если такая тенденция воздействия на 
окружающую среду продолжится, то это при-
ведет к отрицательному воздействию на климат 
планеты. Для того чтобы избежать негативного 
воздействия на окружающую среду и для удов-
летворения постоянно растущего спроса на 
энергию для человечества, использование воз-
обновляемых источников энергии стало необхо-
димостью [1–15].

Одним из видов возобновляемых источни-
ков энергии являются солнечные панели.

На рис. 1 представлено размещение солнеч-
ных панелей на крыше здания.

Существует ряд технических проблем при 
выработке солнечной энергии, таких как нару-
шение нормальной работы установки из-за вы-
павшего снега, что является частым явлением 
на обширных пространствах северного полу-
шария, не только снижающим мощность гене-
рации, но и подрывающим стабильность рабо-
ты всей электростанции. Факторы окружающей 
среды являются еще одним аспектом, который 
может быть связан с колебаниями выработки 
электроэнергии, поскольку грязь и пыль ска-
пливаются на поверхности фотоэлектрического 
модуля, они могут препятствовать излучению и 
снижать выработку электроэнергии [16].

Оптимальное позиционирование 
солнечной панели

С. Юн с соавторами предлагают простой 
математический метод, определяющий опти-
мальные условия для установки солнечных 
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Рис. 1. Размещение солнечных панелей на крыше здания,  
по данным С. Алкана с соавторами [16]

панелей в многоквартирных домах на основе 
данных об азимуте здания и степени освещен-
ности в течение месяца. Благодаря результатам 
численного моделирования в режиме реального 
времени определяется благоприятное фиксиро-
ванное положение панели для достижения мак-
симальной эффективности [17].

На рис. 2 представлена траектория движе-
ния Солнца при различных положениях Земли.

Благодаря идентичности векторов норма-
лей положения Солнца в исследовании найдена 
траектория среднего движения Солнца по кри-
вой пересечения с ними. Учитывая всевозмож-
ные условия использования солнечных пане-
лей, авторы вычислили оптимальное положение 

батарей, наилучшим образом совпадающее с 
солнечным вектором [17].

Борьба со снежным покровом 
на поверхности солнечной панели

Выпадение снега является одной из важных 
проблем солнечных батарей. Снежный покров 
на панелях снижает эффективность выработки 
электроэнергии. Для исследования процесса на-
копления снега в зависимости от угла наклона 
фотоэлектрических модулей З. Цюань с соав-
торами провели экспериментальное исследова-
ние. С помощью экспериментальной установки 
было изучено влияние положения платформы 

Рис. 2. Иллюстрация траектории солнца:  
a – когда положение Земли совпадает с солнцестоянием и равноденствием в Сеуле;  
b – когда солнечный свет не попадает на панель из-за азимутального угла зданий;  

c – при наиболее подходящем векторе нормали, по данным С. Юн с соавторами [17]
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на объем накапливающегося слоя снега и его 
скольжения, а также на выходную мощность 
фотоэлектрического элемента. В результате ис-
следования была подтверждена гипотеза о не-
гативном воздействии накопленного слоя на 
эффективность работы солнечной панели. Было 
доказано, что 1 см снега снижает выработку 
энергии на 7,1 %. На основе проведенных ис-
следований были разработаны инженерные 
решения повышения эффективности работы 
солнечных установок в условиях заснеженно-
сти [18].

На рис. 3 представлено влияние толщины 
снега на эффективность выработки фотоэлек-
трической энергии.

Другая проблема очистки солнечных па-
нелей от снега – это замерзание растаявшей 

воды на поверхности панели под охлаждающим 
действием ветра, что затрудняет своевремен-
ную чистку панелей. На основе эксперимента 
по имитации скольжения снега, под углом 45 ° 
З. Цюань, Ч. Лу, С. Чжэн, Ж. Чжао, У. Сюй, 
Ю. Цинь, Ф. Ань пришли к выводам о сниже-
нии потерь энергии. Выяснено, что слой сне-
га в 1 см снижает эффективность выработки 
электроэнергии на 4 %. Согласно эксперименту, 
выработка значительно увеличивается с 31,4 до 
42,3 %. Авторы дали следующие рекомендации 
по очистке панелей от снега. Как только тол-
щина слоя снега достигает 1 см, требуется про-
вести очистку, так как при 6 см эффективность 
солнечной электростанции снижается до 0 %, 
полностью останавливая ее работу, что негатив-
но сказывается на состоянии электросети. Так 

Рис. 3. Влияние толщины снега на эффективность выработки фотоэлектрической энергии,  
по данным З. Цюань с соавторами [18]

Рис. 4. Фактические данные о мощности вырабатываемой энергии фотоэлектрическими 
панелями при различных периодах очистки (пасмурный день), по данным Ф.Э. Аль Фарис [19]
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как ручная уборка трудоемка и затратна, пред-
усматривается автоматизация данного процес-
са за счет установки батарей на определенной 
высоте от земли, что препятствует накоплению 
снега [18].

Влияние очистки солнечной панели от пыли 
на эффективность ее использования

Современные исследования показывают, 
что на мощность, вырабатываемую фотоэлек-
трическими панелями, отрицательно влияет 
накопление пыли на поверхности. В своем ис-
следовании о производительности фотоэлек-
трических панелей в присутствии скопившейся 
пыли Ф.Э. Аль Фарис вывел взаимосвязь вы-
ходной мощности фотоэлектрических систем и 
скопившейся пыли [19].

Сведения об эффективности работы сол-
нечных панелей в пасмурный день представле-
ны на рис. 4.

В рассмотренном исследовании предлага-
ется модель прогнозирования на основе искус-
ственного интеллекта (AIPM) для определения 
количества пыли, скопившейся на фотоэлектри-
ческих панелях, управляемых подключенными 
блоками очистки. В данной статье авторами 
была предпринята попытка определить уровень 
запыленности, используя расширенные знания 
о моделях солнечного излучения и логическом 
интеллектуальном вычислительном анализе. В 
настоящем исследовании для обеспечения вы-
сокого уровня обработки данных и размеще-
ния большего количества входных/выходных 

данных используется вычислительная система 
экспертного искусственного интеллекта. Осу-
ществимость предложенной стратегии обна-
ружения пыли была исследована с использо-
ванием фактических полевых данных при всех 
возможных погодных условиях. Результаты 
исследования подтвердили способность блока 
обнаружения управлять системой очистки в оп-
тимальное время, а также возможность опреде-
ления уровня пыли [19].

Заключение

Изученные исследования показывают, что 
использование фотоэлектрических панелей яв-
ляется экономически выгодным и имеет боль-
шие перспективы развития. Несмотря на огром-
ные запасы конечных исчерпываемых ресурсов, 
с технической точки зрения существуют обла-
сти рентабельного использования солнечных 
станций. Продемонстрирована необходимость 
совершенствования генераторов солнечной 
энергии путем оптимизации их ориентации и 
очистки от снега и пыли, снижающих эффек-
тивность их работы.

Доступ к электричеству является важным 
фактором для быстрорастущего экономическо-
го и технологического развития любой стра-
ны. Таким образом, для удовлетворения по-
требностей быстрорастущего населения мира 
использование различных источников энер-
гии, включая солнечные панели, является од-
ним из способов решения проблемы нехватки 
энергии.
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Аннотация: В исследовании изучены экономические и технические аспекты использования 
солнечных панелей. Целью статьи являлось проведение литературного обзора современных иссле-
дований методов повышения эффективности работы фотоэлектрических установок. Проанализи-
рованы перспективы использования систем оптимизации работы генераторов солнечной энергии в 
различных условиях. Проведена оценка экспериментального исследования по определению влия-
ния толщины снежного покрова на производительность солнечной панели. Рассмотрены техноло-
гии повышения коэффициента полезного действия солнечных батарей. Изучена методика управле-
ния вырабатываемой мощности панелей в концепции пассивного дома для достижения наиболее 
эффективного обогрева.

Введение

Использование фотоэлектрических панелей 
является важным фактором для быстрорастуще-
го экономического и технологического развития 
многих стран по всему миру. Как один из наи-
более эффективных способов замещения орга-
нического топлива, применение солнечных па-
нелей имеет большие перспективы и активную 
государственную поддержку. В последние годы 
фотоэлектрическая энергия стала популярной 
альтернативой традиционным ископаемым ви-
дам топлива благодаря своей возобновляемой 
и устойчивой природе, а стимулы и поощрения 
исследований и разработок в этой области уско-
рили внедрение фотоэлектрических панелей. 
Чтобы нивелировать вред окружающей среде 
и обеспечить достаточным энергоснабжением 
стремительно растущие регионы, необходимо 
развивать системы выработки солнечной энер-
гии [1–15].

Размещение солнечных панелей на крыше 
здания представлено на рис. 1 [16].

Экспериментальное исследование  
по определению влияния  

толщины снежного покрова  
на производительность солнечной панели

В Синьцзянском университете на специ-
ально разработанном испытательном стенде 
был проведен эксперимент для измерения вы-
ходной мощности фотоэлектрической панели 
при температуре окружающей среды – 12 °С, 
температуре панели – 10 °С и степени засне-
женности 69,3 %. Высоковольтные сферические 
лампы мощностью 1 000 Вт использовались для 
имитации солнечного излучения, в то время как 
регулятор напряжения предотвращал колебания 
напряжения и изменения интенсивности излу-
чения [17].

Модель испытательного стенда представле-
на на рис. 2 [17].

Современная система очистки панели от 
снега базируется на их нагреве. Когда нижний 
слой подтаивает, образовавшаяся вода выполня-
ет роль смазки, которая, в свою очередь, снижая 
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коэффициент трения, обеспечивает соскаль-
зывание верхнего покрова. Однако растаявшая 
вода имеет свойство замерзать под охлаждаю-
щим действием ветра, затрудняя своевремен-
ную чистку панелей. На основе эксперимен-

та по имитации скольжения снега, созданного 
вручную, под углом 45 ° были сделаны важные 
выводы о снижении энергопотерь. Выяснено, 
что слой снега в 1 см снижает эффективность 
выработки электроэнергии на 4 %, что уже су-

Рис. 1. Солнечная панель на фасаде здания, 
по данным Т.У. Олофин с соавторами [16]

Рис. 2. Экспериментальная установка точной 
оценки выходной мощности гелиосистемы,  

по данным С. Юн с соавторами [17]

Рис. 3. Экспериментальные измерения при толщине снега 1–6 см, по данным С. Юн с соавторами [17]
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щественно сказывается на генерации, что рас-
смотрено в исследовании расстояния скольже-
ния, представленном на рисунках. Согласно 
эксперименту при расстоянии скольжения в  
70–90 см выработка значительно увеличивается 
с 31,4 до 100 % [17]. 

На основе анализа была сделаны выводы 
о ряде необходимых мер по решению постав-
ленной задачи. Как только толщина слоя сне-
га достигает 1 см, требуется провести очист-
ку, так как при 6 см эффективность солнечной 
электростанции снижается до 0 %, работа пол-
ностью останавливается, что также негативно 
сказывается на состоянии электросети. Так как 
ручная уборка трудоемка и затратна, предусма-
тривается автоматизация данного процесса по-
средством установки батарей на определенной 
высоте от земли, что препятствует накоплению 
снега за счет нехватки свободного места [17].

Иллюстрация экспериментального измере-
ния при толщине снега, достигающей 1–6 см, 
представлена на рис. 3 [17].

В проведенном исследовании путем вы-
числительного моделирования и с помощью 
экспериментальной установки изучено влияние 
слоя выпавшего снега на эффективность рабо-
ты солнечной электростанции и предложены 
оптимальные варианты решения поставленной 
задачи. Доказано, что снежный покров, пре-
пятствуя проникновению солнечных лучей за 
счет низкой пропускной и высокой отражаю-
щей способности, отрицательно сказывается на 
выходной мощности гелиосистемы. Когда тол-
щина покрова достигает 1 см, эффективность 
снижается до 7,1 %. Согласно результатам, уве-
личение наклона панелей до 45 °, а также сво-
евременный подогрев являются рентабельными 

альтернативами механической чистки [17; 18].

Экспериментальное исследование  
по изучению управления вырабатываемой 

мощности солнечных панелей

В исследовании Д. Рекиуа с соавторами 
представлен оптимальный подход к управле-
нию гибридной фотоэлектрической установ-
кой. Система включает в себя несколько ис-
точников энергии, подключенных к источнику 
постоянного тока через преобразователи для 
отслеживания точки максимальной мощности. 
Предлагаемый гибрид управляет производством 
энергии из различных источников, что приводит 
к повышению производительности системы, 
включая увеличение выработки электроэнергии 
и снижение нагрузки на батареи. В данном ис-
следовании получена ценная информация об оп-
тимальном управлении гибридными системами 
солнечной энергии и подчеркнута важность раз-
вития фотоэлектрических установок [19].

При использовании гибридного метода на-
блюдалось значительное увеличение мощности 
для каждого источника энергии, снижение на-
грузки на аккумуляторные батареи в системе с 
несколькими источниками питания за счет со-
четания точного подхода к определению раз-
меров с методом распределения мощности при 
различных погодных условиях [19].

Экспериментальное исследование  
работы солнечных панелей  

в концепции пассивного дома

В исследованиях С. Лв с соавторами из-
учена технология аккумулирования тепла с 

Рис. 4. Устройство для сбора данных измерений в лаборатории:  
1 – датчик скорости ветра; 2 – ветряная турбина; 3 – система сбора данных; 4 – датчик 

солнечного излучения и температуры окружающей среды; 5 – фотоэлектрическая панель,  
по данным Д. Рекиуа с соавторами [19]
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фазовым переходом. В соответствии с харак-
теристиками тепловой нагрузки в северных 
сельских районах Китая предлагается разно-
видность солнечной системы отопления с ис-
пользованием материалов с фазовым переходом 
для аккумулирования тепла. Для демонстрации 
практического инженерного применения систе-
мы отопления используется фермерский дом. 
Система отопления состоит из устройства нако-
пления тепла с фазовым переходом, солнечных 
тепловых панелей и системы обогрева пола, 
которые позволяют эффективно использовать 
солнечную энергию. Учитывая мощность вы-
работки солнечной энергии, характеристики 
отопительной нагрузки фермерских зданий и 
местные цены на электроэнергию, установлены 
четыре потенциальных режима работы систе-
мы отопления с соответствующими методами 
управления. Использование системы отопления 
оценивалось с точки зрения тепловой эффек-
тивности устройства, эффективности исполь-
зования возобновляемых источников энергии, 
уровня теплового комфорта и экономии [20].

Исследование показало, что устройство для 
аккумулирования тепла с фазовым переходом 
демонстрирует хорошие тепловые характери-
стики при практическом применении системы 
отопления. Тепловой коэффициент полезного 
действия (КПД) варьируется в зависимости от 

режимов работы, но превышает 46,2 % и даже 
достигает 85,8 %. Авторы пришли к выводу, что 
на эффективность аккумулирования тепла се-
рьезно влияет низкая теплопроводность матери-
алов с фазовым переходом [20].

Заключение

Изученные исследования показывают, что 
использование фотоэлектрических панелей яв-
ляется перспективным и экономически выгод-
ным. Несмотря на огромные запасы газа, нефти 
и угля, с технической точки зрения существуют 
области рентабельного использования фото-
электростанций. Рассмотрены эксперименталь-
ные исследования по определению влияния 
толщины снежного покрова на производитель-
ность солнечной панели. Продемонстрирована 
необходимость совершенствования генераторов 
солнечной энергии. Описана методика управ-
ления вырабатываемой мощности на модели 
пассивного дома. Таким образом, использова-
ние различных источников энергии, включая 
солнечные панели, является одним из способов 
решения проблемы нехватки энергии во всем 
мире. Развитие науки в области возобновляе-
мых источников энергии приведет к улучше-
нию торгового баланса и сокращению средних 
цен на оптовом рынке. 
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Аннотация: Целью работы является исследование метода микроволновой сушки зданий. Зада-
ча исследования – рассмотрение данного способа осушки наружных ограждающих конструкций, 
определение его достоинств и недостатков. Гипотеза исследования заключается в том, что осуше-
ние влаги наиболее необходимо в наружных стенах, где она накапливается в результате внесения 
при постройке здания, эксплуатации, за счет капиллярного всасывания, воздействия атмосферной 
влаги и иных менее распространенных факторов. Избыточная влажность снижает долговечность и 
тепловую защиту зданий. 

Методом анализа микроволновой сушки капиллярно-пористых материалов с учетом особен-
ностей теплового и влажностного режима ограждений при использовании предлагаемых методик 
работы с микроволновым оборудованием исследованы возможности удаления влаги, находящейся 
в различных фазах в несущей части и в теплоизоляционном слое. Полученные результаты указы-
вают на необходимость разработки методов микроволновой сушки с учетом назначения здания, 
срока эксплуатации или возведения, сезона года, вида используемых строительных материалов и 
теплоизоляции. 

Тепловые потери через ограждающие кон-
струкции здания наружных ограждений зависят 
в том числе от влажности материалов, из кото-
рых они состоят [1; 2]. Это связано с тем, что 
влага, вытесняющая воздух в порах и капилля-
рах материалов, имеет более высокий коэффи-
циент теплопроводности, чем воздуха. Кроме 
того, снижается долговечность строительных 
конструкций, так как увлажненный материал 
менее морозостоек.

Рассмотрим причины появления влаги, вне-
сенной в ограждение, в порядке уменьшения ее 
количества без учета возможности появления 
строительного брака того или иного типа.

1. Влага, внесенная в результате различ-
ного вида строительных процессов: достаточно 
часто влага «запирается» внутри конструкции, 
поскольку теплоизоляция крепится быстро по-
сле возведения несущей части здания, затем 
устанавливается отделочный слой, а внутрен-
няя поверхность штукатурится. Скорость есте-
ственной сушки резко падает.

2. Влага, внесенная в процессе эксплу-
атации, причем ошибочно понимать под ней 
только производственные влажные процессы 
того или иного типа, мокрую уборку, а также 
аварийные случаи для инженерных систем в 
здании. Процессы эксфильтрации, в том числе 
характерные для жилых зданий, особенно вы-
сотных, способны внести в конструктивную 
часть наружного ограждения значительное ко-
личество водяного пара, который впоследствии 
конденсируется в толще ограждения в зоне от-
рицательных температур.

3. Влага, внесенная при воздействии ат-
мосферных осадков: наиболее опасны длитель-
ные дожди с ветром, характерные для примор-
ских районов.

4. Влага, внесенная в ограждения в резуль-
тате капиллярной диффузии и капиллярного 
всасывания вследствие контакта с грунтовыми 
водами.

5. Влага, внесенная в конструкции в ре-
зультате сорбционных процессов до возникно-
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вения эффекта равновесной влажности.

Результатом переувлажнения являются раз-
личные виды биологического заражения, фи-
зической, химической и физико-химической 
коррозии материалов, приводящие к их повреж-
дению или полному разрушению в процессе 
эксплуатации зданий и сооружений [3–6].

Для проведения исследований использу-
ются строительные капиллярно-пористые ма-
териалы и наружные ограждения, возведенные 
из них. Рассматриваются только методы сушки, 
основанные на базе микроволновой техники.

Под микроволновым процессом сушки при-
нято понимать явление проникновения в мате-
риал электромагнитной волны с частотой до 
2 460 МГц, с длиной волны от 1 мм до 1 м, пре-
образующейся при воздействии на молекулы 
воды в тепло.

Особенностью метода является то, что 
температура повышается сразу во всей толще 
ограждения на обрабатываемой излучением 
площади и не зависит от температуры поверх-
ности. Разогрев происходит по всей толщине 
конструкции на выбранном участке ограждения 
благодаря тому, что микроволны проходят через 
него практически беспрепятственно, заставляя 
вращаться полярно заряженные частицы воды с 
эффектом трения и подъемом температуры. До-
полнительно внутренняя поверхность снижает 
температуру при испарении жидкости в поме-
щении. Внутри ограждения возникает стреми-
тельное парообразование в центральных слоях, 
создающее высокое давление пара и эффект эф-
фузии; как пар, так и жидкая фаза под этим воз-
действием быстро двигаются к поверхностям, 
наружной и внутренней. Поскольку вода пре-
вращается по большей части в пар, то исчезает 
существенное тормозящее воздействие сил ка-
пиллярного всасывания и капиллярной диффу-
зии. Однако на лед внутри ограждения данное 
воздействие не распространяется напрямую, 
движение данной фазы может возникнуть лишь 
в результате возникшего напряжения в матери-
але. Существенного таяния льда из-за прогрев-
шегося массива конструкции не произойдет.

Микроволновая сушка ограждающих кон-
струкций здания в настоящее время осущест-
вляется двумя способами.

Первый способ заключается в том, что в 
стене высверливаются отверстия, куда поме-
щаются генераторы нижнего диапазона микро-
волн. Они представляют собой антенны спе-
циальной конструкции, при работе которых 

участок стены разогревается равномерно, при-
чем эффект проявляется за очень короткий про-
межуток времени, вместо часов нагрева при 
конвекционных методах сушки здания. Образо-
вавшиеся при этом пар и вода отводятся от по-
верхности конструкции с помощью осушителя 
или вентиляции. Затем антенны извлекаются и 
участок заполняется гидрофобным раствором. 
Далее операция повторяется на следующем 
участке. Для качественного осушения цикл по-
вторяется несколько раз до тех пор, пока влаж-
ность по массиву стены не достигает норматив-
ной величины от четырех до шести процентов. 
Проверка производится через несколько часов 
после стабилизации тепловлажностных процес-
сов в ограждении.

Операторы снабжаются радиозащитной 
одеждой, специализированной обувью и ру-
кавицами, защитными очками с вентиляцией, 
шлемами и масками из радиоотражающих ма-
териалов, необходимыми инструментами и при-
способлениями.

Серьезным недостатком данного метода 
является то, что работник находится в зоне дей-
ствия оборудования некоторое, требуемое для 
осуществления цикла время, а также неизбеж-
ное повреждение конструкции и необходимость 
дополнительного удаления с поверхности всех 
видов отделочного материала (штукатурки, обо-
ев, гипса, побелки, окраски). Стена очищается 
полностью до исходного конструктивного мате-
риала, что является трудоемким и затратным по 
времени процессом.

Второй способ относится к категории не-
разрушающих методов, и управление процес-
сом производится дистанционно. Контроль дви-
жения осуществляется по одному из выбранных 
параметров: по температуре массива огражде-
ния, по времени прохождения рассматриваемого 
участка, по влажности или температуре испаря-
ющегося воздуха. Наиболее часто оператором 
установки выбирается контроль по времени, 
если не оговариваются иные специальные слу-
чаи работы микроволновой установки. 

Вдоль выбранного ограждения по рельсам 
перемещаются запрограммированные один или 
несколько микроволновых агрегатов. Причем 
сушиться могут как горизонтальные и верти-
кальные, так и наклонные поверхности, напри-
мер, балки. 

Сушка может осуществляться в непрерыв-
ном цикле либо с избранным шагом для пере-
мещения. Последний вариант является более 
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предпочтительным, поскольку позволяет улуч-
шить контроль процесса и обеспечить более 
высокую эффективность. Кроме того, боль-
шинство материалов, используемых в строи-
тельстве, при неравномерном нагреве способны 
образовывать микротрещины, в дальнейшем 
приводящие к снижению долговечности наруж-
ных ограждений.

Можно указать следующие достоинства и 
недостатки микроволновой сушки.

Сушка конструкций может проводиться в 
помещении с выполненной отделкой, за исклю-
чением поклейки некоторых видов обоев.

Скорость и эффективность сушки кон-
струкции достаточно высоки: при одинаковом 
объеме работ для обработки требуются не сут-
ки и месяцы, а несколько часов. При этом мик-
роволны не воздействуют на сухие элементы 
ограждений вроде стекла или пластика, а толь-
ко непосредственно на переувлажненный мате-
риал. 

Во втором варианте сушки не происходит 
повреждение или загрязнение материалов, по-
скольку дополнительно контакт идет через обо-
лочки определенного вида. 

При данном виде сушки отсутствует те-
пловая инерция, не требуется дополнительный 
прогрев, можно включать и отключать систему 
в любой момент без угрозы обрабатываемым 
поверхностям, окружающей среде и людям, 
что позволяет осуществлять высокоточное дис-
танционное регулирование происходящих про-
цессов.

Характерен невысокий градиент темпе-
ратур по объему конструкции и существенное 
снижение энергозатрат по сравнению с конвек-
тивной сушкой конструкций, поскольку энергия 
тратится на обработку избранного участка и не 
рассеивается в окружающее пространство. 

Дополнительно микроволновая сушка в 
эксплуатируемых зданиях и там, где наблюда-
лись аварийные случаи, связанные с любыми 
видами протечки воды и различных растворов, 
способна уничтожить плесень всех видов, ми-
целии грибка, споры различных грибковых за-
ражений, бактерии, водоросли, насекомых во 
всех циклах существования, опасные микро-
организмы и их производные. При этом не рас-
пыляются различные ядохимикаты, зачастую с 
длительным циклом разложения, не наносится 
вред здоровью людей и окружающей среде.

Более того, использование микроволнового 
метода сушки на определенной стадии схваты-

вания некоторых видов бетонов, особенно яче-
истых, приводит к увеличению их прочностных 
свойств и получению влажности конструкции 
в пределах нормативных требований. Исклю-
чение по использованию микроволновой суш-
ки составляют железобетонные ограждающие 
конструкции в связи со значительным нагре-
вом арматуры в зонах контакта с паром и во-
дой, находящейся в порах и капиллярах мате - 
риала.

Однако данному способу присущи следую-
щие недостатки: 

– малый ресурс работы магнетронов; 
– относительно высокая трудоемкость, в 

том числе при дистанционной работе оператора 
с запрограммированным оборудованием;

– необходимость обеспечивать защиту 
зоны обработки при использовании микровол-
нового излучения;

– необходимость создания конвекцион-
ных потоков для отвода водяного пара для соз-
дания продолжительного эффекта осушения;

– на фазу льда прямого воздействия ми-
кроволнового излучения не происходит; 

– миграция химически не связанной воды 
может приводить к растрескиванию бетона;

– невозможность использования данного 
вида сушки при большом объеме воды в кон-
струкциях. 

Отмечено, что наиболее эффективна сушка 
до уровня объемной влажности около пяти про-
центов, далее эффективность сушки резко пада-
ет, что связано со свойствами и соотношением 
влаги и сухой части материала.

Кроме того, микроволновая сушка кон-
струкций приводит к существенному нагреву 
материалов, а затем остыванию при наличии не 
ушедшей из конструкции влаги, причем циклов 
будет два и более, что является крайне нежела-
тельным при зимнем строительстве в северных 
районах страны.

Выводы

1. Микроволновая сушка является одним 
из наиболее эффективных и экономически вы-
годных видов обеспечения нормативной влаж-
ности любых типов внутренних и наружных 
конструкций здания.

2. Основываясь на физических особенно-
стях законов сушки капиллярно-пористых тел, 
необходимо создание комбинированного метода 
с базой на основе микроволновой сушки, по-
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зволяющего одинаково эффективно использо-
вать его в течение всего года, как для осушения 
конструкций вновь возведенных зданий, так и 
для зданий со значительным периодом эксплу-

атации. Комбинированный метод позволит из-
бежать основных недостатков микроволнового 
вида просушки зданий, сохранив достоинства, 
характерные для данного типа работ.
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Аннотация: Цель статьи – проанализировать риски при планировании стратегии реконструк-
ции объектов строительства. Стратегия реконструкции зданий включает такие аспекты, как бюд-
жет, сроки, имеющиеся ресурсы и желаемый результат. Были исследованы несколько видов ри-
сков, в том числе структурные, экологические, финансовые, культурные и исторические риски 
безопасности. Гипотеза состоит в том, что снижение риска повысит эффективность строительных 
монтажных работ. 

Введение

Реконструкция зданий может быть слож-
ным процессом, который включает в себя много 
рисков. Прежде чем приступать к проекту, не-
обходимо учесть все риски для создания успеш-
ной и безопасной стратегии. Вот некоторые из 
ключевых рисков, о которых необходимо знать 
при планировании стратегии реконструкции 
здания [1].

Структурные риски: одним из основных 
видов рисков в реконструкции здания является 
вероятность структурных проблем, таких как 
трещины в стенах, а также более значитель-
ных – повреждение фундамента или структур-
ный коллапс. 

Экологические риски: необходимо учиты-
вать воздействие окружающей среды на здание. 
Это могут быть стихийные бедствия, такие как 
наводнения, землетрясения и ураганы, а также 
антропогенные катастрофы, такие как пожары 
или взрывы.

Финансовые риски: реконструкция зданий 
может быть дорогостоящим процессом – не-
предвиденные расходы, задержки в строитель-
стве и изменения в объеме проекта. 

Риски безопасности: безопасность всегда 
является главной проблемой при реконструк-

ции зданий – падения с высоты, электрические 
опасности и воздействие различных матери-
алов.

Культурные и исторические риски: если 
здание имеет культурную или историческую 
значимость, существуют риски, связанные с со-
хранением его наследия в процессе реконструк-
ции – проблемы сохранения оригинальных ма-
териалов, исторических особенностей дизайна 
и обеспечения того, чтобы готовая продукция 
оставалась верной первоначальному характеру 
здания.

Структурные риски

Реконструкция зданий является обычной 
практикой в целях оживления старых и повреж-
денных зданий, но она также может создавать 
серьезные структурные риски. Эти риски мо-
гут включать, среди прочего, ненадлежащую 
конструкцию, использование некачественных 
материалов, низкое качество изготовления и не-
достаточное техническое обслуживание. Эти 
факторы могут привести к целому ряду про-
блем, включая повреждение имущества, угрозы 
безопасности и даже гибель людей. Важно по-
нимать эти риски, чтобы эффективно смягчить 
их и обеспечить безопасность жильцов и обще-



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.110

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Technology and Organization of Construction
ства в целом [1].

Во время реконструкции здания могут 
возникать различные структурные риски. На-
пример, некачественное производство строи-
тельных работ может привести к структурной 
нестабильности, что чревато серьезными риска-
ми для безопасности. Использование дешевых 
материалов или низкое качество изготовления 
также могут привести к возникновению таких 
структурных проблем, как трещины, деформа-
ция или даже коллапс [2]. Кроме того, некаче-
ственное техническое обслуживание может со 
временем привести к ухудшению конструкции, 
что приведет к дополнительным рискам и про-
блемам безопасности. Эти риски могут возни-
кать как в коммерческих, так и в жилых зданиях 
и варьироваться в зависимости от конкретного 
проекта и контекста.

Чтобы лучше понять эти риски, важно 
рассмотреть некоторые реальные примеры. В 
2019 г. в результате обвала здания в Шанхае 
(Китай) погибли не менее 10 человек и десятки 
получили ранения. В то время здание находи-
лось на реконструкции и обрушение было свя-
зано с неправильным удалением несущих стен. 
Этот инцидент подчеркнул необходимость со-
блюдения надлежащих правил безопасности 
и усиления надзора за ходом осуществления 
проектов по реконструкции зданий. В 2018 г. 
в результате пожара в Grenfell Tower в Лондо-
не погибло 72 человека и более 70 получили 
травмы. Причиной пожара стал неисправный 
холодильник в одной из квартир; пожар быстро 
распространился по внешней облицовке здания. 
Инцидент вызвал обеспокоенность по поводу 
использования горючих материалов при рекон-
струкции зданий и важности мер пожарной без-
опасности [3].

Для снижения структурных рисков при ре-
конструкции зданий важно ставить безопас-
ность и качество выше затрат и эффективно-
сти. Это требует надлежащего планирования 
и проектирования, использования высокока-
чественных материалов, квалифицированного 
изготовления и регулярного технического об-
служивания. Важно также соблюдать прави-
ла и стандарты безопасности, включая строи-
тельные нормы, меры пожарной безопасности 
и требования к строительным конструкциям. 
Кроме того, эффективный надзор и инспекция 
имеют решающее значение для обеспечения 
того, чтобы все работы проводились безопасно 
и соответствовали стандартам.

Экологические риски

Восстановление зданий может иметь зна-
чительные экологические последствия, которые 
могут представлять угрозу окружающей среде. 
Эти последствия обусловлены различными фак-
торами, включая использование неустойчивых 
материалов, высокое потребление энергии, вы-
бросы парниковых газов и образование отхо-
дов. Эти риски могут иметь как краткосрочные, 
так и долгосрочные последствия, включая ухуд-
шение состояния окружающей среды, истоще-
ние природных ресурсов и изменение климата.

Одним из основных экологических рисков 
при реконструкции зданий является использо-
вание некачественных материалов. Это могут 
быть материалы, которые не являются возоб-
новляемыми, такие как древесина, или матери-
алы, которые требуют значительной энергии и 
ресурсов для производства, такие как сталь и 
бетон. Производство и транспортировка этих 
материалов могут привести к выбросу парни-
ковых газов и способствовать изменению кли-
мата. Кроме того, удаление строительных отхо-
дов также может быть серьезной экологической 
проблемой, особенно если оно не регулируется 
надлежащим образом [4].

Еще одним экологическим риском при 
реконструкции зданий является высокое по-
требление энергии, связанное с обогревом, ох-
лаждением и освещением зданий. Потребление 
энергии является одним из основных источ-
ников выбросов парниковых газов. Здания со-
ставляют значительную часть глобального по-
требления энергии, оно может быть особенно 
высоким в процессе строительства и рекон-
струкции. Таким образом, при реконструкции 
зданий очень важно учитывать меры по повы-
шению энергоэффективности, такие как изо-
ляция и эффективные системы отопления, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха, для 
сокращения потребления энергии и минимиза-
ции воздействия на окружающую среду.

Для смягчения экологических рисков при 
реконструкции зданий можно предпринять не-
сколько шагов. Одним из наиболее важных яв-
ляется уделение первоочередного внимания 
использованию устойчивых и экологически 
безопасных материалов, например, материа-
лов, которые производятся на местном уровне, 
возобновляются или рециркулируются. Кроме 
того, в конструкции зданий могут быть вклю-
чены энергосберегающие функции, такие как 
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эффективное освещение, изоляция и системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Эффективное управление отходами, 
включая их рециркуляцию и надлежащее удале-
ние строительных отходов, также крайне важно 
для сведения к минимуму воздействия на окру-
жающую среду.

Важно также учитывать более широкие 
экологические последствия реконструкции зда-
ний. Например, сохранение существующих 
зданий и повторное использование материалов 
может помочь сократить отходы и свести к ми-
нимуму воздействие нового строительства на 
окружающую среду. Кроме того, при проекти-
ровании зданий могут использоваться зеленые 
зоны, такие как зеленые крыши и сады, для со-
хранения биоразнообразия и улучшения каче-
ства воздуха [5].

Финансовые риски

Проекты реконструкции зданий могут не-
сти значительные финансовые риски, которые 
повлияют на общий успех проекта. Эти риски 
могут быть обусловлены различными фактора-
ми, в том числе неточными оценками расходов, 
непредвиденными расходами и задержками. 
Могут иметь значительные финансовые по-
следствия, в том числе увеличение расходов, 
потерю доходов и даже банкротство. Важно вы-
являть эти риски и управлять ими в целях обе-
спечения финансовой жизнеспособности про-
ектов реконструкции зданий.

Реальный пример финансовых рисков при 
реконструкции здания можно увидеть в рекон-
струкции московского стадиона «Лужники» 
к чемпионату мира по футболу 2018 г. Проект 
предусматривал значительную реконструкцию 
стадиона, включая установку новой крыши, 
сидений и другой инфраструктуры [6]. Однако 
дата завершения откладывалась несколько раз, 
что привело к увеличению расходов. Общая 
стоимость проекта в итоге превысила первона-
чальный бюджет более чем на 40 %, составив 
более 36 млрд руб. (около 488 млн долл.). Фи-
нансовые трудности проекта также повлияли 
на доход, так как многие запланированные ме-
роприятия и концерты были отменены из-за за-
держек строительства.

Для снижения финансовых рисков при ре-
конструкции зданий крайне важно проводить 
точную смету расходов и поддерживать реали-
стичный бюджет на протяжении всего проекта. 

Это требует тщательного планирования и мони-
торинга для обеспечения того, чтобы расходы 
не вышли из-под контроля. Кроме того, важно 
определить потенциальные риски и разработать 
планы на случай непредвиденных расходов или 
задержек. Эффективное управление проектом 
также имеет решающее значение для обеспече-
ния того, чтобы проект осуществлялся в соот-
ветствии с графиком и в рамках бюджета.

Еще один способ управления финансовыми 
рисками при реконструкции зданий заключает-
ся в обеспечении адекватного финансирования 
и страхования. Финансирование может помочь 
обеспечить наличие достаточных средств для 
покрытия расходов и снижения финансовых ри-
сков. Страхование может обеспечить защиту от 
непредвиденных событий, таких как стихийные 
бедствия или аварии, которые могут повлиять 
на финансовую жизнеспособность проекта [7].

Риски безопасности

Строительные проекты по восстановлению 
могут представлять значительную угрозу без-
опасности для рабочих, жителей близлежащих 
районов и окружающей среды. Эти риски мо-
гут быть обусловлены различными факторами, 
в том числе неадекватными мерами безопас-
ности, недостаточной подготовкой персонала 
и неисправностью оборудования. Риски без-
опасности могут иметь серьезные последствия, 
включая травмы, гибель людей, повреждение 
имущества и загрязнение окружающей среды. 
Чрезвычайно важно выявлять риски для без-
опасности и управлять ими [8].

Реальный пример рисков безопасности при 
реконструкции здания можно увидеть при ре-
конструкции здания на Лубянке в Москве. Про-
ект предусматривал значительные структурные 
и косметические изменения в историческом 
здании, включая установку новых окон и заме-
ну крыши. Тем не менее проект был омрачен 
несколькими инцидентами безопасности, вклю-
чая пожар, вспыхнувший на крыше здания во 
время реконструкции. В результате инцидента, 
жители, находящиеся рядом, были эвакуирова-
ны, а зданию был нанесен значительный ущерб. 
Позже выяснилось, что причиной пожара стали 
сварочные работы. Этот инцидент подчеркнул 
необходимость принятия более эффективных 
мер безопасности и подготовки работников, 
участвующих в проектах реконструкции зда-
ний [9].
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Для снижения рисков безопасности при ре-
конструкции зданий крайне важно установить и 
обеспечить соблюдение строгих протоколов и 
стандартов безопасности. Это включает в себя 
обеспечение работников надлежащей подготов-
кой, оборудованием и защитными средствами, 
а также проведение регулярных проверок и ин-
спекций безопасности. Важно также привлечь 
к планированию и осуществлению проекта все 
заинтересованные стороны, включая работни-
ков, подрядчиков и местных органов власти, 
для обеспечения того, чтобы риски для безопас-
ности были выявлены и эффективно устране-
ны [10].

Еще один способ управления рисками без-
опасности при реконструкции зданий заклю-
чается в использовании технологий и авто-
матизации, чтобы уменьшить необходимость 
выполнения рабочими задач с высоким риском, 
например, использование беспилотников и дру-
гих дистанционно управляемых устройств для 
осмотра труднодоступных районов, а также ав-
томатизированных машин и инструментов для 
выполнения опасных задач.

Наконец, крайне важно иметь планы дей-
ствий для решения чрезвычайных ситуаций и 
инцидентов, которые могут возникнуть в ходе 
проектов восстановления зданий. Это включает 
в себя наличие подготовленных групп реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации и планов эва-
куации, а также протоколов по устранению эко-
логических опасностей и загрязнений.

Культурные и исторические риски

Исторические риски можно наблюдать при 
реконструкции Храма Христа Спасителя в Мо-
скве. Собор был построен в XIX в. и разрушен 
в советское время. В 1990-е гг. правительство 
России приняло решение о реконструкции со-
бора, и проект был завершен в 2000 г. [11].

Однако проект не обошелся без противо-
речий. Некоторые критики утверждали, что но-
вый собор не точно отражает первоначальный 
проект и что использование современных стро-
ительных материалов и методов умаляет исто-
рическое и культурное значение здания. Кроме 
того, некоторые утверждали, что реконструк-
ция была обусловлена скорее политическими 
соображениями, чем искренним желанием со-
хранить культурную и историческую ценность 
здания.

Для снижения культурных и исторических 

рисков при реконструкции зданий крайне важно 
привлекать экспертов и заинтересованные сто-
роны к планированию и осуществлению про-
екта. К ним относятся историки, архитекторы, 
защитники природы и представители местного 
сообщества. Важно обеспечить, чтобы в ходе 
восстановительных работ учитывалась истори-
ческая и культурная ценность здания с исполь-
зованием соответствующих материалов, мето-
дов и элементов дизайна.

Другим способом управления культурными 
и историческими рисками является проведение 
тщательного исследования и документирования 
здания до начала восстановительных работ. Это 
включает в себя изучение истории здания, его 
дизайна и методов строительства, а также до-
кументирование его текущего состояния. Про-
ведение исследования позволяет определить 
участки здания, которые требуют особого вни-
мания или защиты при проведении восстанови-
тельных работ [12].

Наконец, необходимо создать механизм по-
стоянного мониторинга и обслуживания здания 
после завершения реконструкции. Это включа-
ет в себя регулярные инспекции и оценки для 
обеспечения того, чтобы культурная и истори-
ческая ценность здания сохранялась с течением 
времени.

Результаты

Реконструкция дает новую жизнь старым 
зданиям, но она также может создать значи-
тельные риски. Структурные риски могут воз-
никать из-за непродуманной конструкции, не-
качественных материалов, плохого качества 
изготовления и недостаточного технического 
обслуживания. Экологические риски – из-за не-
качественных материалов, высокого потребле-
ния энергии, выбросов парниковых газов и об-
разования отходов. Финансовые риски связаны 
с неточной сметой расходов, непредвиденными 
расходами и задержками. Чтобы избежать эти 
риски, крайне важно расставить приоритеты 
по безопасности, качеству, устойчивости и со-
блюдению нормативных требований. Поэтому 
необходимо надлежащее планирование и про-
ектирование, использование высококачествен-
ных и устойчивых материалов, квалифициро-
ванное изготовление, регулярное обслуживание 
и эффективный надзор и инспекция. В проектах 
реконструкции зданий следует учитывать более 
широкие экологические последствия, такие как 
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сохранение существующих зданий и повтор-
ное использование материалов для сокращения 
отходов и включение зеленых насаждений в 
целях поддержки биоразнообразия и улучше-
ния качества воздуха. Кроме того, они должны 
уделять приоритетное внимание мерам по по-
вышению энергоэффективности, таким как изо-
ляция и эффективные системы отопления, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха, в целях 
сокращения потребления энергии и сведения к 
минимуму воздействия на окружающую сре-
ду. Эффективное управление отходами, вклю-
чая их рециркуляцию и надлежащее удаление 

строительных отходов, также крайне важно для 
сведения к минимуму воздействия на окружаю-
щую среду. Для обеспечения финансовой жиз-
неспособности проектов реконструкции зданий 
решающее значение имеют надлежащее выяв-
ление рисков и управление ими. Если уделять 
первостепенное внимание безопасности, каче-
ству, устойчивости и финансовой жизнеспособ-
ности, реконструкция зданий может принести 
пользу как жильцам, так и обществу в целом, 
и риски для окружающей среды и финансовой 
стабильности будут минимальными.
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Аннотация: В статье представлены методологические основы определения факторов, влияю-
щих на организацию инструментального контроля эксплуатационного качества навесных фасадов 
гражданских зданий, и выявления наиболее значимых из них.

Целью данной статьи является определение методов и их применение для выявления факто-
ров, оказывающих влияние на процесс организации инструментального контроля качества.

Основными задачами исследования определены:
1) выбор научного метода и его применение для формирования общего перечня факторов;
2) анализ общего перечня факторов, формирование исследуемого перечня факторов;
3) выбор научного метода и его применение для определения степени влияния исследуемых 

факторов.
Автор предлагает на рассмотрение гипотезу о возможности достоверного выявления значи-

мых факторов и определения степени их влияния на организацию инструментального контроля 
эксплуатационного качества навесных фасадов гражданских зданий с применением предложен-
ных научных методов. 

Для определения порядка действий при исследовании использован метод планирования экс-
перимента. В результате был сформирован перечень факторов, оказывающих влияние на органи-
зацию инструментального контроля эксплуатационного качества систем навесного фасада граж-
данских зданий.

Для уточнения набора и определения степени влияния факторов был использован метод экс-
пертных оценок, а именно метод индивидуального экспертного опроса. Автором была создана 
группа экспертов, сформирована анкета с исходными данными для работы экспертов, проведен 
опрос и обработаны его результаты. По итогам исследования были выявлены наиболее значимые 
факторы, влияющие на организацию инструментального контроля на этапе проектно-изыска-
тельских работ и на этапе непосредственно строительно-монтажных работ устройства навесных 
фасадов.

Технология навесных фасадов за последние 
десятилетия прочно вошла в практику оформ-
ления строительных объектов гражданского 
назначения, зарекомендовав себя в качестве 
недорогой, эстетичной и быстровозводимой 

отделки зданий. Однако столь широкое приме-
нение таких фасадных систем не подкреплено 
нормативной базой уровня СНиП, СП, ГОСТ и 
ГОСТ-Р. Проектные, строительно-монтажные и 
эксплуатационные работы по устройству навес-
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ных фасадных систем производятся на основе 
технических свидетельств (ТС), технических 
рекомендаций (ТР) (для Москвы) и стандартов 
организации (СТО). Оформление технического 
свидетельства о пригодности применения этих 
конструкций в строительстве осуществляется в 
установленном порядке ФАУ «ФЦС» Минстроя 
России в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 1636 от 
27 декабря 1997 г. «О правилах подтверждения 
пригодности новых материалов, изделий, кон-
струкций и технологий для применения в стро-
ительстве».

В связи с этим актуальным является вопрос 
безопасности, надежности и долговечности 
конструкций навесных фасадов при дальней-
шей эксплуатации, а значит, контроля качества 
устройства этих систем. Контрольные процеду-
ры требуется проводить на протяжении строи-
тельно-монтажных работ до сдачи объекта в 
эксплуатацию, а также при его возможной рас-
консервации и уже в процессе эксплуатации 
при определении необходимости проведения 
работ по ремонту фасада. 

Оценка технического состояния навесных 
фасадов осуществляется как визуально, так и с 
помощью измерительных приборов, чем дости-
гается достоверность результатов. От организа-
ции самих контрольных мероприятий также за-
висит конечное качество строительного объекта 
с навесными фасадами. Поэтому при проведе-
нии инструментального контроля эксплуатаци-
онного качества фасадных систем важно соблю-
дение регламентов проведения процедур, а при 
планировании данного контроля необходимо 
стремиться к его эффективности.

В целях повышения эффективности ор-
ганизации инструментального контроля экс-
плуатационного качества навесных фасадов 
гражданских зданий необходимо выявить и 
систематизировать факторы, оказывающие 
влияние на процесс организации, а также 
определить степень их влияния. Это позволит 
учитывать наиболее значимые факторы при 
планировании инструментального контроля, 
уделяя им больше внимания в работе и экономя 
время на проверке не столь значимых факторов.

В статье представлены методологические 
основы определения влияющих на организацию 
инструментального контроля навесных фасадов 
факторов и выявления наиболее значимых из 
них.

Для определения порядка действий при ис-

следовании использован метод планирования 
эксперимента. Для решения задачи системати-
зации полученных данных был применен метод 
системного анализа. Для определения степени 
влияющих факторов использован метод инди-
видуального экспертного опроса, или метод 
экспертных оценок.

Посредством применения метода плани-
рования эксперимента был определен порядок 
действий, работы были разделены на три ос-
новных этапа:

1) определение состава факторов автором 
исследования;

2) выявление необходимого и достаточ-
ного количества факторов посредством метода 
экспертных оценок;

3) расчет степеней значимости выявлен-
ных влияющих факторов для дальнейшего их 
применения.

Первичные данные для исследования по-
лучены с объектов, находящихся в процессе 
строи тельно-монтажных работ и уже введен-
ных в эксплуатацию. Собранные данные обра-
ботаны камерально. Неотъемлемым условием 
сбора информации стало наличие достоверных 
сведений о каждом объекте капитального стро-
ительства. Полный набор таких сведений вклю-
чает:

1) наличие и качество исходно-разреши-
тельной документации;

2) наличие и качество проектной и рабо-
чей документации;

3) наличие и качество исполнительной до-
кументации;

4) степень строительной готовности объ-
екта;

5) качество организационно-технической 
схемы монтажа навесного фасада;

6) сведения об инженерно-бытовой подго-
товке производства;

7) информация о подрядных и субподряд-
ных структурах, квалификации и опыте персо-
нала;

8) уровень автоматизации и механизации 
строительно-монтажных работ по устройству 
навесного фасада;

9) наличие брака, дефектов, отклонений в 
элементах фасадной системы.

В соответствии с планом на исследуемых 
объектах гражданского назначения автором по-
этапно была рассмотрена исходно-разреши-
тельная, проектная, рабочая и исполнительная 
документация. Далее проведено обследование 
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этих строящихся и введенных в эксплуатацию 
гражданских зданий, изучение протоколов на-
турных наблюдений и лабораторных исследо-
ваний, отчетов об обследовании, экспертных за-
ключений. По результатам обследований были 
обнаружены дефекты и повреждения элементов 
фасадных систем, определены отклонения от 
действующих нормативных требований и ут-
вержденной проектной и рабочей документа-
ции. Произведено сопоставление выявленных 
отклонений фактически смонтированных кон-
струкций навесного фасада с заданными харак-
теристиками.

На данном этапе использовался метод си-
стемного анализа. Рассмотрение процессов 
в системном анализе производится пошаго-
во – от общего к частному, что исключает по-
тери данных при переходах от одного уровня 
исследования к более детальному рассмотре-
нию отдельных параметров. В результате ста-
тистической обработки и анализа полученных 
при исследовании исходных и фактических 
данных о техническом состоянии систем на-
весного фасада завершенного строительства и 
введенных в эксплуатацию гражданских зда-
ний, были определены причинно-следственные 
связи и зависимости, на основании которых 
была сформирована выборка факторов, влияю-
щих на организацию инструментального кон-
троля эксплуатационного качества навесных 
фасадов гражданских зданий. При построении 
причинно- следственных связей выполнена де-
композиция основных производственных про-
цессов на базовые действия, что позволило 
предметно изучить возникновение каждого от-
клонения в системе навесного фасада.

Принимая во внимание обширное количе-
ство процессов в исследуемой области, сформи-
рованный перечень факторов был разделен на 
две группы – в соответствии с последователь-
ностью жизненного цикла строительного объ-
екта: проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы. 

Сформированный перечень факторов влия-
ния представлен далее.

Группа 1 – этап проектно-изыскательских 
работ – объединяет 13 факторов:

1) качество исходно-разрешительной доку-
ментации;

2) качество инженерно-экологических изы-
сканий;

3) качество инженерно-геодезических изы-
сканий;

4) качество инженерно-геологических 
изысканий;

5) качество инженерно-гидрометеорологи-
ческих изысканий;

6) качество нормативно-технической базы;
7) качество проектной документации;
8) качество рабочей документации;
9) месторасположение объекта;
10) сложность архитектурных и конструк-

тивных решений;
11) геометрические характеристики объ-

екта;
12) сложность фасадной системы;
13) применение двух и более фасадных си-

стем.
Группа 2 – этап строительно-монтажных 

работ – объединяет 15 факторов:
1) оснащенность исполнителя инструмен-

тами и оборудованием контроля;
2) квалификация исполнителей инстру-

ментального контроля;
3) оснащенность исполнителя инструмен-

тального контроля программным обеспечением;
4) применение исполнителем Системы ме-

неджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
5) качество службы технического заказ-

чика;
6) качество ведения авторского надзора;
7) качество ведения строительного конт-

роля;
8) качество научно-технического сопрово-

ждения строительства;
9) качество исполнительной докумен-

тации;
10) оснащенность объекта оснасткой и 

подъемно-транспортными механизмами;
11) качество инженерно-бытовых условий 

объекта;
12) качество поставляемых материалов и 

изделий навесного фасада;
13) природно-климатические факторы;
14) качество генподрядной организации;
15) квалификация бригад и инженерно-

техни ческих работников (ИТР) – монтажников 
фасадной системы организации.

Изучение результатов влияния факторов в 
группе на стадии проектно-изыскательских ра-
бот показывает их прогнозный характер (при-
нимая во внимание базу данных ранее реализо-
ванных объектов, а также наиболее вероятные 
значения параметров); на стадии строительно- 
монтажных работ на объектах, введенных в 
эксплуатацию, есть возможность получения 
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подтвержденных практическим исполнением 
фактических данных с возможностью прогно-
зирования дальнейшего развития.

На следующем этапе исследования необхо-
димо было определить степень влияния выяв-
ленных факторов на организацию инструмен-
тального контроля эксплуатационного качества 
навесных фасадов гражданских зданий. Про-
цесс организации инструментального контроля 
не является линейным, так как не всегда можно 
построить однозначные математические зави-
симости в организационной структуре и тре-
буется учет многих факторов. Поэтому был за-
действован метод экспертных оценок, который 
основан на опыте, знаниях и рассуждениях ком-
петентных специалистов в той или иной про-
фессиональной сфере деятельности и применя-
ется для принятия решения на основе мнений 
экспертов [1].

В строительстве важнейшим показателем 
профессионализма служит практический опыт 
реализации проектов, который может исполь-
зоваться как база для экспертного мнения, что 
и дает возможность применения метода экс-
пертных оценок в представленной области ис-
следования. Этот метод позволяет принимать 
решения или оценивать информацию, когда 

объективных данных недостаточно для одно-
значных результатов. В то же время результаты, 
основанные на субъективном мнении специали-
стов, могут вызывать сомнения. Поэтому для 
повышения достоверности получаемых резуль-
татов в настоящее время разработаны методики 
выбора экспертов, их количества, порядка фор-
мирования опроса, обработки и интерпретации 
результатов, что составляет основу метода экс-
пертных оценок, позволяющую использовать 
данный метод в научном исследовании. 

Для обоснованного учета выявленных фак-
торов и определения степени их влияния был 
применен метод экспертных оценок в виде ин-
дивидуального экспертного опроса [2; 3]. 

Для проведения этого метода экспертных 
оценок исследователем создается группа экс-
пертов, формируются исходные данные для их 
работы, демонстрируется алгоритм выполнения 
индивидуального экспертного опроса. По ре-
зультатам анализа полученных данных форми-
руется перечень влияющих факторов.

Алгоритм применения метода для исследо-
вания влияния факторов представлен на рис. 1.

Для формирования полноценной группы 
экспертов произведен расчет необходимого ми-
нимального количества экспертов с использо-

Рис. 1. Алгоритм применения метода экспертных оценок
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ванием неравенства, включающего учет согла-
сованности мнения экспертов с коэффициентом 
конкордации Кендалла (W), количества экспер-
тов (m) и ранжируемых объектов (n):

( ) 21 .− > χTWm n (1)

Минимальное значение коэффициента кон-
кордации принимается равным 0,5. Используя 
табличные значения критерия Пирсона 2 ,χT  
подставляем значения n и получаем числовое 
значение неравенства:

2 21,7 ,
10 1
⋅

>
−

m (2)

соответственно, m > 4,8.
Расчет показывает, что для обоснованного 

ранжирования 10 исследуемых объектов капи-
тального строительства с навесными фасадами 
необходимо оценочное мнение минимум пяти 
экспертов (табл. 1) [4].

Для проведения экспертного опроса было 
принято решение привлечь восемь экспертов, 
что больше расчетного и позволило снять во-
просы о несоразмерности в отклонениях между 
экспертными мнениями. Тем самым были полу-
чены наглядные результаты, не требующие до-
полнительного привлечения экспертов. 

При формировании группы экспертов к 
ним были предъявлены следующие критерии 
отбора: 

1) высшее техническое образование;
2) опыт в области проектирования граж-

данских зданий не менее 5 лет;
3) опыт в области строительства граждан-

ских зданий не менее 5 лет;
4) числится в реестре НОПРИЗ;
5) числится в реестре НОСТРОЙ.
Для проведения индивидуального опроса 

каждому эксперту была передана разработанная 
автором исследования анкета, состоящая из во-
просов:

– о соответствии эксперта критериям от-
бора;

– о полноте перечня исследуемых факто-
ров с возможностью их добавления;

– задание ранжировать выявленные фак-
торы с определением степени их влияния на 
организацию инструментального контроля экс-
плуатационного качества навесного фасада 
гражданских зданий, используя значения от 0,0 
(минимальное) до 1,0 (максимальное влияние).

После обработки анкет результаты опроса 
были представлены в виде заполненных блан-
ков.

Для оценки согласованности экспертных 
мнений в вопросе полноты перечня факторов 
и их значимости был рассчитан коэффициент 
конкордации Кендалла, который составил 0,87 и 
0,72 соответственно, что говорит о высокой сте-
пени согласованности мнений экспертов и по-
зволяет использовать полученные результаты в 
исследовательской работе.

Полученные результаты применения мето-
да индивидуального экспертного опроса позво-
ляют использовать их в математической модели 
оценки влияния исследуемых факторов на ор-
ганизацию инструментального контроля навес-
ных фасадов гражданских зданий.

Результаты проведенного индивидуального 
экспертного опроса представлены в табл. 2. 

Результаты ранжирования предложенных 
экспертам факторов, влияющих на организацию 
инструментального контроля эксплуатационно-
го качества систем навесного фасада граждан-
ских зданий, выявили наиболее важные из них. 
Так, из 1-й группы факторов на этапе проектно-
изыскательских работ наибольшую значимость 
эксперты присвоили фактору качества рабочей 
документации со значением 0,6. Из 2-й группы 
факторов на этапе строительно-монтажных ра-
бот высокие значения степени влияния получи-
ли сразу несколько факторов: качество ведения 
строительного контроля (0,6), оснащенность 
объекта оснасткой и подъемно-транспортными 
механизмами (0,6), оснащенность исполните-

Таблица 1. Зависимость минимально необходимого количества экспертов 
от количества ранжируемых объектов

Количество ранжируемых объектов 2 3 4 5–6 7–9 10–16 17–31

Минимально необходимое 
количество экспертов 14 10 8 7 6 5 4
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ля инструментального контроля программным 
обеспечением (0,7), качество исполнительной 
документации (0,7), квалификация исполни-
телей инструментального контроля (0,8) и ос-
нащенность исполнителя инструментами и 
оборудованием контроля с наибольшим значе-

нием (0,9).
В статье приводится описание методов, с 

помощью которых была проведена работа по 
выявлению и формированию перечня факторов, 
оказывающих влияние на организацию инстру-
ментального контроля эксплуатационного ка-

Таблица 2. Факторы, влияющие на организацию инструментального контроля 
навесных фасадов гражданских зданий, и степень их влияния

№ п/п Фактор Степень влияния

1 Группа 1 – Проектно-изыскательские работы

1.1 Качество исходно-разрешительной документации 0,3

1.2 Качество инженерно-экологических изысканий 0,1

1.3 Качество инженерно-геодезических изысканий 0,3

1.4 Качество инженерно-геологических изысканий 0,1

1.5 Качество инженерно-гидрометеорологических изысканий 0,1

1.6 Качество нормативно-технической базы 0,3

1.7 Качество проектной документации 0,5

1.8 Качество рабочей документации 0,6

1.9 Месторасположение объекта 0,4

1.10 Сложность архитектурных и конструктивных решений 0,4

1.11 Геометрические характеристики объекта 0,4

1.12 Сложность фасадной системы 0,5

1.13 Применение двух и более фасадных систем 0,6

2 Группа 2 – Строительно-монтажные работы

2.1 Оснащенность исполнителя инструментами и оборудованием контроля 0,9

2.2 Квалификация исполнителей инструментального контроля 0,8

2.3 Оснащенность исполнителя инструментального контроля программным 
обеспечением 0,7

2.4 Применение исполнителем Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 0,5

2.5 Качество службы технического заказчика 0,3

2.6 Качество ведения авторского надзора 0,3

2.7 Качество ведения строительного контроля 0,6

2.8 Качество научно-технического сопровождения строительства 0,3

2.9 Качество исполнительной документации 0,7

2.10 Оснащенность объекта оснасткой и подъемно-транспортными механизмами 0,6

2.11 Качество инженерно-бытовых условий объекта 0,2

2.12 Качество поставляемых материалов и изделий навесного фасада 0,4

2.13 Природно-климатические факторы 0,3

2.14 Качество генподрядной организации 0,3

2.15 Квалификация бригад и ИТР фасадной системы организации 0,5
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чества систем навесных фасадов гражданских 
зданий. По результатам исследования были 
определены значения степени влияния каж-
дого фактора и выявлены наиболее значимые 

для исследуемой области. Формирование ком-
плексного показателя [8; 9] влияния на основа-
нии выявленных факторов является предметом 
дальнейшего исследования автора.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотрение проблемных вопросов безопасности дорожного дви-
жения в немецких городах. В фокусе исследования – национальная программа безопасности до-
рожного движения Германии на 2021–2030 гг. Статья содержит предложения по повышению 
безопасности дорожного движения в России с учетом исследований в городах Федеративной Ре-
спублики Германия (ФРГ). На основе анализа зарубежных исследований авторы приходят к вы-
воду о необходимости применения комплексного подхода в научном обосновании и практической 
организации «дорожной карты», повышающей безопасность дорожного движения, а качественный 
контроль над ее исполнением снизит уровень аварийности. 

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения является сложной и ответственной зада-
чей. Опыт в немецких городах показывает, что 
даже в условиях роста автомобилизации можно 
снижать аварийность и число погибших на до-
рогах. 

Число жертв аварий на дорогах каждый 
год достигает более миллиона человек, коли-
чество получивших различные травмы в ре-
зультате дорожно -транспортных происшествий 
(ДТП) составляет более 50 миллионов – таковы 
данные Всемирной организации здравоохра-
нения [6]. Аварии на дорогах становятся при-
чиной большого материального и морального 
ущерба. Таким образом, одной из важнейших 
государственных задач любой страны является 
повышение безопасности дорожного движения 
и ликвидация факторов, ведущих к ДТП. 

Федеративная Республика Германия (ФРГ) 
относится к стабильным и благополучным го-
сударствам мира в отношении безопасности 
дорожного движения. С 2007 г. в этой стране 
в качестве основного подхода в области без-
опасности дорожного движения используется 
программа Vizion Zеro («Визион Зеро»). Два 

важных нравственных принципа определяют 
данную международную программу: нетерпи-
мость к гибели или тяжелому травмированию 
людей и недопустимость отношения к подоб-
ным авариям как к неизбежному злу автомоби-
лизации [1, с. 259].

В октябре 2020 г. представлена нацио-
нальная программа безопасности дорожного 
движения Германии на 2021–2030 гг. В каче-
стве основных задач определено сокращение 
смертельных случаев в результате дорожно-
транспорт ного движения на 40 % к 2030 г., а 
также значительное снижение числа тяжелора-
неных. В программе отражено более 100 мер в 
12 сферах деятельности в области безопасности 
дорожного движения.

ДТП с участием детей до сих пор являют-
ся одной из самых больших проблем в Герма-
нии. В среднем в 2021 г. ребенок до 15 лет на 
дороге получал травму каждые 24 мин. Всего в 
2021 г. в Германии в ДТП попали 22 272 ребен-
ка (– 0,8 % по сравнению с 2020 г.) [5, с. 5].

Особое значение скорости в количестве и 
тяжести аварий привело к более значительным 
ее ограничениям в Германии. С увеличением 
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скорости происходит смещение восприятия и 
внимания водителя, уменьшается время на рас-
познавание риска и на адекватные реакции как 
со стороны водителя, так и других участников 
дорожного движения. Диапазоны скоростей, 
подлежащие соблюдению, определяются для 
каждого типа дороги на основе соответствую-
щих элементов дизайна, использования и кон-
фликтных сочетаний дорожного пространства. 

Несмотря на запрет на использование теле-
фона без комплекта громкой связи во время во-
ждения, это по-прежнему является серьезной 
проблемой безопасности. Разговор по телефону 
с помощью системы громкой связи повышает 
безопасность при вождении автомобиля. 

На тему «пожилых водителей» есть много-
численные публикации как на национальном, 
так и на международном уровне, их можно най-
ти в статьях авторов Kubitzki & Janitzеk (2009) 
(Германия), а также у Shinar (2008) (Северная 
Америка). Пожилым водителям приходится 
справляться с возрастным снижением физиче-
ской и умственной работоспособности [3]. Без-
опасность дорожного движения для пожилых 
водителей можно повысить за счет технических 
мер в автомобиле и структурной оптимизации 
дорожной среды.

Благодаря своим теоретическим основам 
(теория транспортных потоков, безопасные рас-
стояния и т.д.) и операционным устройствам, 
таким как знаки, разметка, светофоры и систе-
мы управления дорожным движением, а также 
использованию других систем, технологии вно-
сят значительный вклад в повышение его без-
опасности. 

Правильно запрограммированные системы 
светофоров, которые переключаются в зависи-
мости от интенсивности движения, также помо-
гают повысить безопасность. Однако слишком 
многие действующие сегодня системы светофо-

ров устарели, чтобы соответствовать текущим и 
будущим требованиям [2].

Развитие электронных систем и инноваци-
онной безопасности в транспортных средствах 
находится на высоком уровне. По утверждению 
Hоlthaus и др., с помощью географической ин-
формационной системы (ГИС) осуществляется 
не только реактивная (например, устранение 
аварийных участков), но и превентивная рабо-
та по обеспечению безопасности дорожного 
движения (определение мест в дорожной сети, 
возникновение аварийных ситуаций) путем вы-
явления текущих и будущих слабых мест [4]. 

Таким образом, обеспечение безопасности 
дорожного движения в ФРГ, которое соотно-
сится с подобным направлением в Российской 
Федерации, ориентировано на предотвращение 
наиболее опасных факторов, способствующих 
совершению ДТП: превышение скоростного ре-
жима, управление транспортным средством ли-
цом, находящимся под воздействием алкоголя 
и лекарственных препаратов, ухудшающих ре-
акцию и внимание, использование телефона во 
время вождения. 

Анализ зарубежных исследований показал, 
что обеспечение безопасности дорожного дви-
жения включает следующие аспекты:

– государственное содействие на уровне 
правительства;

– взаимодействие на международном 
уровне;

– достижение эффективности правопри-
менения; 

– аналитика результатов всех аспектов 
деятельности; 

– осуществление научно-практических 
разработок; 

– проведение информационно-пропаган-
дистских кампаний, направленных на все кате-
гории участников дорожного движения. 

Литература

1. Турищева, А.А. О реализации мер, предусмотренных национальными программами без-
опасности дорожного движения Федеративной Республики Германия / А.А. Турищева // Вестник 
Московского университета МВД России. – 2022. – № 5. 

2. Ahrens, A. Sicherheit zuerst – Möglichkeiten zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit in 
Deutschland / A. Ahrens, H. Baum, K.J. Beckmann, M. Boltze, A. Eisenkopf, H. Fricke, I. Göpfert, 
C. Hirschhausen, G. Knieps, A. Knorr, K. Mitusch, S. Oeter, F. Radermacher, V. Schindler, J. Siegmann, 
B. Schlag, W. Stölzle // Verkehrssicherheit. – 2010. – Heft 56. – No. 4. – S. 171. 

3. Gstalter, H. Ältere Fahrer und Verkehrssicherheit – Bestandsaufnahme und mögliche 
Maßnahmen / H. Gstalter, W. Fastenmeier // Zeitschrift für Verkehrssicherheit. – 2013. – Heft 59. – 
S. 5–13.



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.124

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Environmental Safety

4. Holthaus, T. GIS-gestützte Identifikation von Unfallhäufungen und Sicherheitspotenzialen 
im Straßennetz – Ein Beitrag zur präventiven Verkehrssicherheitsarbeit / T. Holthaus, F. Adenstedt // 
Straßenverkehrstechnik. – 2021. – Heft 3.

5. VerkehrsunfälleKinderunfälle im Straßenverkehr 2020. – Statistisches Bundesamt (Destatis), 
2021.

6. Важная веха: новая политическая декларация о снижении вдвое к 2030 г. травматизма и 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий // Всемирная организация здра-
воохранения, 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.who.int/ru/news/item/30-
06-2022-new-political-declaration-to-halve-road-traffic-deaths-and-injuries-by-2030-is-a-milestone-
achievement.

7. Якушева, Е.Г. К вопросу определения педагогической грамматики в зарубежных исследо-
ваниях / Е.Г. Якушева // Перспективы науки. – 2022. – № 10(157). – С. 166–168.

References

1. Turishcheva, A.A. O realizatsii mer, predusmotrennykh natsionalnymi programmami 
bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya Federativnoj Respubliki Germaniya / A.A. Turishcheva // Vestnik 
Moskovskogo universiteta MVD Rossii. – 2022. – № 5. 

6. Vazhnaya vekha: novaya politicheskaya deklaratsiya o snizhenii vdvoe k 2030 g. travmatizma 
i smertnosti v rezultate dorozhno-transportnykh proisshestvij // Vsemirnaya organizatsiya 
zdravookhraneniya, 2022 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.who.int/ru/news/item/30-
06-2022-new-political-declaration-to-halve-road-traffic-deaths-and-injuries-by-2030-is-a-milestone-
achievement.

7. YAkusheva, E.G. K voprosu opredeleniya pedagogicheskoj grammatiki v zarubezhnykh 
issledovaniyakh / E.G. YAkusheva // Perspektivy nauki. – 2022. – № 10(157). – S. 166–168.

© Д.А. Аманатов, Е.Г. Якушева, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 125

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Архитектура, реставрация и реконструкция

УДК 72.01

СЦЕНОГРАФИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ:  

К ВОПРОСУ О СТИЛЕ НУАР И НЕОНУАР

А.А. АБИЗГИЛЬДИНА

Бостонский архитектурный колледж,  
г. Бостон, Массачусетс (США)

Ключевые слова и фразы: архитектурное повествование через кино; архитектурное простран-
ство; графический дизайн; нуар и неонуар; реализм и сюрреализм в архитектуре; сценографиче-
ское представление архитектуры; человеческое восприятие архитектуры. 

Аннотация: В статье освещаются вопросы сценографических особенностей архитектурного 
творчества, в основе которого лежит синтез архитектуры, театрального искусства, сценографии 
и киноискусства в стиле нуар и неонуар. Интеграция архитектуры, сценографии и киноискусства 
расширяет возможности восприятия архитектурного пространства, движения и времени. Одним 
из инновационных направлений развития современной архитектуры является использование ки-
нематографических стилей нуар и неонуар в архитектурном творчестве. Представлен авторский 
проект «Пейзаж мечты» (Dreamscape), интегрирующий архитектурное и кинематографическое 
творчество в стиле нуар и неонуар. Цель проекта – раскрыть сценографические особенности ар-
хитектуры в стиле нуар и неонуар. Задачи проекта:

1) изучить теоретические вопросы об использовании средств сценографии и киноискусства в 
архитектурном проектировании;

2) изучить сценографические особенности стилей нуар и неонуар в архитектурном творче-
стве;

3) изучить технологии и средства кинематографа в стиле нуар и неонуар для презентации ви-
деоряда архитектурного пространства с учетом их влияния на эмоциональное восприятие зрителя;

4) разработать инновационный проект «Пейзаж мечты» на основе использования сценогра-
фических и кинематографических стилей нуар и неонуар в архитектурном творчестве.

Была выдвинута гипотеза исследования, согласно которой сценографические особенности 
стилей нуар и неонуар в архитектурном творчестве находят свое выражение в возможности соз-
дания реалистичного и сюрреалистичного архитектурного пространства, в основе которого лежат 
визуальные образы движения света и тени. Результаты исследования показали, что архитектурная 
сценография в стиле нуар и неонуар обладает новаторским потенциалом, заключающимся в спо-
собности создания реалистичного и сюрреалистичного архитектурного пространства. 

Инновационные направления современной 
архитектуры развиваются на основе интеграции 
подходов и средств архитектурного творчества, 
театрального искусства, сценографии и кино-
искусства, что позволяет по-новому создавать 
и презентовать архитектурные объекты и архи-
тектурное пространство. Синтез различных на-
правлений искусства в архитектуре позволяет 
воссоздать уникальную реальность восприятия 
цвета, формы и движения, эмоционального воз-
действия объектов архитектурного творчества. 

Взаимодействие творческой деятельности 
архитектуры и театра позволяет воссоздать сце-
нографию архитектурного пространства. Сце-
нография определяется как «искусство худо-
жественного оформления театральной сцены» 
[1, с. 18], состоящее «из определенных декора-
ций, собранных в единую композицию, которая 
представляет собой архитектуру представле-
ния» [1, с. 18]. Методы сценографии позволяют 
выстроить сценарий архитектурного простран-
ства, в котором заключено контекстуальное со-
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держание посредством используемых визуаль-
ных образов. 

Внимания заслуживают вопросы об инте-
грации творческих возможностей архитектуры 
и кинематографа, в частности, использования 
кинематографических стилей нуар и неонуар в 
архитектурном творчестве. Кинематограф яв-
ляется «одним из наиболее близко стоящих к 
архитектуре искусств» [3, с. 39], а архитектура 
«является важной составляющей для кинема-
тографа в связи с необходимостью создания 
существующих реальных или вымышленных 
мест действия» [3, с. 39]. 

И в архитектуре, и в кинематографе за-
ключен огромный ресурс визуального и эмо-
ционального воздействия на зрителя. Поэтому 
сегодня в архитектурном проектировании ак-
тивно используется кинематографический под-
ход, который позволяет отразить временные и 
динамические аспекты архитектурного проекта, 
«максимально предваряет графические поиски, 
с тем чтобы наиболее существенные ракурсы и 
моменты выразительности выбирались не умоз-
рительно, а из непрерывных длительностей 
отснятого видеоряда» [4, с. 19]. Интеграция 
архитектуры и кинематографа позволяет пре-
зентовать архитектурные объекты и архитек-
турное пространство во всем многообразии их 
качеств и свойств – временных, пространствен-
ных, свето-цветовых и формообразующих, что 
расширяет новаторские возможности архитек-
турного творчества. 

Интерес представляют сценографические 
особенности архитектурного стиля нуар и нео-
нуар, творческое воплощение которых демон-
стрирует связь архитектуры и кинематографа. 
Стиль нуар в киноискусстве стал популярным с 
середины XX в. Сценография фильмов в стиле 
нуар характеризуется темной цветовой гаммой, 
игрой тени и света, сумеречным или ночным 
временем, мрачной атмосферой городских за-
коулков, на фоне которых разворачивается ди-
намика событий. Позже развитие получил стиль 
неонуар, современный жанр киноискусства, в 
котором используются как средства и приемы 
нуара, так и другие приемы – оригинальные 
визуальные эффекты и необычный наклон ка-
меры, подчеркивающие взаимодействие света 
и теней [2]. Архитектурные объекты городского 
ландшафта в стиле нуар и неонуар позволяют 
воссоздать как реалистичную, так и сюрреали-
стичную картину архитектурного пространства 
на основе визуальных образов движения света, 

тени и тьмы, в чем заключается их новаторский 
характер. 

На основе использования кинематографи-
ческих стилей нуар и неонуар в архитектурном 
творчестве нами разработан инновационный 
проект «Пейзаж мечты». В нем представлены 
возможности киноискусства и сценографии в 
конструировании архитектурного пространства 
с использованием стилей нуар и неонуар. Син-
тез кинематографических и сценографических 
образов в архитектурном проектировании по-
зволяет презентовать архитектурное простран-
ство в стиле нуар и нео нуар не только через 
качества света и тьмы, но и через качества дви-
жения и времени, формируя пространственно- 
временную динамику и сюжет реалистичных 
и сюрреалистических визуальных образов ар-
хитектуры. В проекте используются методы и 
средства сценографии. Архитектурная сцено-
графия в стиле нуар и нео нуар характеризует-
ся использованием визуальных образов света 
и тьмы, течения времени и звука. Соединение 
света и тьмы при зрительном восприятии ар-
хитектурных объектов в стиле нуар и неонуар 
воссоздает уникальное представление архитек-
турного ландшафта, расширяющего границы 
реализма к сюрреализму. 

Для реализации проекта «Пейзаж мечты» 
были проанализированы произведения кино-
искусства в стиле нуар и неонуар, что позво-
лило выявить специфику архитектуры, выпол-
ненной в данных стилях. На основе этого был 
создан зрительный видеоряд, отражающий 
архитектурные сцены и образы в стиле нуар и 
неонуар с учетом их влияния на эмоциональ-
ное восприятие зрителя. Использование кине-
матографического подхода в авторском про-
екте позволило решить задачу по воссозданию 
нуарного и неонуарного стиля архитектурной 
сценографии «посредством системы внешних 
визуальных интерпретаций – выбора ракурса, 
кадрирования, композиции внутрикадрового 
пространства, темпоритма, монтажных соеди-
нений» [4, с. 14]. 

В авторском проекте «Пейзаж мечты» пред-
ставлены сценографические особенности архи-
тектуры вымышленного города в жанре нуар 
и неонуар. Сюрреализм в архитектурных объ-
ектах в стиле неонуар достигался за счет по-
нимания особенностей восприятия архитектур-
ного пространства и его элементов с позиции 
кинематографа и сценографии. Для этого были 
использованы различные сценографические 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 127

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Архитектура, реставрация и реконструкция

методы презентации архитектурного простран-
ства, например, твердые формы архитектурных 
объектов отражены в соединении с пустотами 
между ними в быстром движении по вертика-
ли. Стили нуар и неонуар позволяют воссоздать 
объемность пространства и его специфическую 
мрачную атмосферу за счет чередования све-
та и тьмы. Зрительные образы актуализирова-
ны посредством использования средств кино-
искусства, например, за счет специфического 
звукового ряда, который позволяет усилить ат-
мосферу архитектурного ландшафта. Особое 
внимание в архитектурной сценографии в стиле 
нуар и неонуар уделено деталям, отражающим 

как реалистичность архитектурного простран-
ства, так и его нереальные характеристики в 
контексте взаимодействия света и тьмы. 

Таким образом, результаты исследования 
показали, что архитектурная сценография в 
стиле нуар и неонуар обладает новаторским 
потенциалом, заключающимся в способности 
создания реалистичного и сюрреалистичного 
архитектурного пространства. Архитектурное 
искусство на основе синтеза различных направ-
лений сценографии, кинематографа и архитек-
туры в стиле нуар и неонуар открывает новые 
возможности для развития архитектурного про-
ектирования. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ методов, применяемых для сохранения объектов 
промышленной архитектуры. Задачами статьи являются: рассмотрение методов проведения рекон-
струкционно-реставрационных мероприятий для сохранения объектов промышленной архитекту-
ры; рассмотрение отечественного и зарубежного опыта сохранения промышленной архитектуры; 
анализ методов сохранения по нескольким направлениям – сохранение архитектуры, конструкций, 
вписывание здания в среду. В качестве гипотезы представлено утверждение, что реконструкци-
онно-реставрационные методы различаются по возможностям применимости при сохранении или 
изменении функции промышленных зданий. В качестве результатов в статье предложены наибо-
лее подходящие методы сохранения архитектуры промышленных объектов при отсутствии изме-
нения функции, при полной рефункционализации и частичной рефункционализации здания соот-
ветственно.

На сегодняшний день сохранение промыш-
ленных объектов соответствует охране прочих 
памятников архитектуры. Помимо основного 
комплекса реставрационных мероприятий, про-
мышленные здания подлежат санации и при-
способлению под новую актуальную функцию. 
В редких случаях производственные функции 
сохраняются. В современном городе промыш-
ленные постройки – это в основном отчужден-
ные объекты. Поэтому на современном этапе 
сохраняемые промышленные объекты могут 
быть приспособлены под другие общественные 
функции [4].

В качестве основной возможности сохране-
ния промышленных зданий рассматривается их 
реновация. Возможно применение различных 
приемов реконструкционно-реставрационных 
мероприятий для реновации промышленных 
зданий. Рассматриваются три возможных вари-
анта: сохранение функции, частичная или же 
полная рефункционализация.

В статье рассматриваются методы клас-
сической реставрации и проанализированы их 

возможности при реновации. С позиции устра-
нения износа здания и сохранения историче-
ского конструктива рассматриваются методы 
реконструкции зданий. С точки зрения разме-
щения объектов в исторической застройке рас-
смотрены методы включения промышленных 
зданий в городской контекст.

Сохранение исторических объектов про-
мышленной архитектуры начинается с опреде-
ления их ценности. В зависимости от ценности 
производства принимается решение о дальней-
шем использовании здания.

Из существующих методов реставрации 
зданий можно выделить три основных: консер-
вация, целостная и частичная реставрация. 

Консервация – метод, нацеленный на то, 
чтобы запечатлеть состояние объекта на момент 
проведения реставрации, обеспечить защиту от 
разрушений и укрепить конструкции [5]. Кон-
сервация используется в случае, когда сохра-
нение функции маловероятно. Промышленное 
здание проходит полную рефункционализацию.

В качестве примера рассмотрим приспо-
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собление Тулмозерского чугуноплавильного 
завода, основанного на территории Олонец-
кой губернии (современная Карелия) в конце 
XIX в. [8]. До наших дней в руинированном 
виде сохранились здания пяти корпусов, кото-
рые в 2014 г. адаптированы под культурно-тури-
стический объект.

Целостная реставрация – метод заключает-
ся в возвращении первозданного облика здания 
с учетом всех временных наслоений. Особое 
распространение данный метод получил в по-
слевоенные годы в СССР [1; 2; 3]. Целостная 
реставрация применяется как при сохране-
нии функции, так и при рефункционализации. 
Определяющими являются типологические 
особенности архитектурного облика и экономи-
ческая целесообразность. 

В качестве примера рассмотрим период 
Великой Отечественной войны. Город Петро-
заводск (Карелия) был освобожден от финской 
оккупации в 1944 г. Тогда встал вопрос о вос-
создании взорванных цехов Онежского завода. 
К 1956 г. комплекс был восстановлен на истори-
ческом месте в исходном состоянии.

Фрагментарная реставрация – метод заклю-
чается в выявлении отличительных архитектур-
ных черт или конструкций и в отрицании вос-
создания прежнего облика памятника [7]. 

Примером фрагментарной реставрации яв-
ляется территория Новой Голландии в Санкт-
Петербурге. Отреставрированные постройки 
получили некоторые функциональные допол-
нения, такие как мансардные этажи и совре-
менное остекление, подобное аутентичному. В 
целом комплекс был преобразован с сохранени-
ем наиболее ценных построек промышленной 
архитектуры.

Реконструкция промышленных объектов 
при их реновации практически всегда неиз-
бежна. Конструктивные элементы в подобных 
зданиях изнашиваются от воздействий произ-
водственной среды. В современной практике 
различают три основных приема реконструк-
ции: метод усиления конструкций; частичная 
замена несущих конструкций; полная замена 
строительных конструкций.

Усиление конструкций используют при 
утрате несущей способности или необходимом 
ее повышении [6]. Подобный метод часто ис-
пользуется в процессе рефункционализации 
производства под другие производственные за-
дачи или мощности. Так, в начале XX в. в про-
цессе перехода от литейного производства к 

машиностроительному кирпичная кладка исто-
рических цехов Онежского завода была укре-
плена стальными колоннами.

Частичная замена конструктивных элемен-
тов производится, когда ситуация не позволяет 
провести работы по усилению [6]. Этот метод 
может повлечь за собой изменение внешнего 
облика и внутреннего пространства объекта.

Примером реализации такого метода яв-
ляется трансформация старого миланского 
ликеро -водочного завода в новый музейно-
выста вочный комплекс Фонда «Прада» (архи-
тектор Рем Колхас, 2015–2018). В данном про-
екте частичная реконструкция была частью 
комбинации различных методов [1].

Реконструкция с полной заменой строи-
тельных конструкций и формы здания – метод 
типичен как для индустриальных объектов, не 
меняющих своего предназначения, так и для 
проектов с полной рефункционализацией [6]. 

При реконструкции газгольдеров под жи-
лой комплекс в Лондоне новая функция стала 
возможна при полном обновлении конструк-
тивной системы. В качестве исторических кон-
струкций остались только каркасные опоры 
промышленных объектов, вид которых был об-
новлен. 

Диссонирующие промышленные объекты 
должны включаться в историческую застрой-
ку. Их внешний вид может изменяться различ-
ными методами: редизайна, аппликации, инте- 
грации.

Метод редизайна рассматривается как один 
из радикальных, который может повлечь за со-
бой сильное изменение внешнего облика и 
утрату типологических признаков [5; 9]. Этот 
подход использовали при реконструкции здания 
бывшего Хлебозавода № 9 (Москва) под обще-
ственное пространство. Некоторые постройки 
расписали граффити, что придало обществен-
ному пространству узнаваемость. 

Метод аппликации – метод, использующий 
средства оформления фасадов [5; 9]. Часто в 
этом методе присутствует активное исполь-
зование защитно-декоративных конструкций 
(фальш фасадов), при этом не нарушается его 
общий характер и масштаб.

Примером использования является рекон-
струкция бывшего сахарного завода «Эрида-
ния» в Парме под концертный зал Никколо 
Паганини (проект архитектора Ренцо Пиано, 
2001). Архитектор сохранил продольные стены, 
заменив торцевые на панорамные окна [1].



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.130

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

Метод интеграции представляет собой пре-
образование конструкций, формы и конфигу-
рации здания путем врезания дополнительных 
элементов и структур [5; 9]. 

Данный подход применили в австрийском 
городе Вена. Комплекс газгольдеров был пере-
оборудован под общественные и жилые нужды 
в начале XXI в. На месте газовых хранилищ 
сейчас располагается комплекс из жилых квар-
тир, торговых центров, концертных залов и ма-
газинов. Рядом с газгольдером B появилась ди-
намичная пристройка стеклянной архитектуры, 
связавшая комплекс с окружающей застройкой. 

В настоящем исследовании проведена 
оценка возможности применения описанных 
методов. 

Так, метод консервации и фрагментарной 
реставрации подразумевает невозможность со-
хранения прежней функции, а значит, полную 
рефункционализацию. Происходит это по при-

чине утраты исходных габаритов, а значит, нет 
условий для исходного производственного про-
цесса.

При целостной реставрации и частичной 
реконструкции, методе аппликации, методе 
полной реконструкции и усилении конструк-
ций возможно как сохранение функции, так и 
рефункционализация. Причиной для этого ут-
верждения является то, что вмешательство в 
структурные части здания не производится, а 
значит, не происходит нарушение размещения 
технологического оборудования.

Метод редизайна, метод интеграции и ме-
тод аппликации также может иметь частичную 
и полную рефункционализацию. Изменения в 
ходе этих методов реконструкционно-реставра-
ционных мероприятий требуют вмешательств в 
объемно-планировочную структуру, исходя из 
требований, диктуемых окружающей средой и 
застройкой.
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Аннотация: Цель – обеспечить профилактику и психокоррекцию поведения осужденных лиц 
молодежного возраста, приговоренных к наказанию, не связанному с лишением свободы. Задачи 
исследования: достичь осознания осужденными социальных факторов рецидива, выяснить мне-
ния осужденных о причинах совершения преступления; диагностировать осознание осужденными 
эмоций и чувств, приведших к преступлению; выработать у осужденных адекватную стратегию 
и тактику поведения в различных ситуациях. Результатом исследования стала разработка когни-
тивно-поведенческой программы по коррекции поведения осужденных, приговоренных к наказа-
нию, не связанному с лишением свободы.

Особое место в решении профилактиче-
ских задач отводится индивидуальной пре-
вентивной работе с осужденными лицами 
молодежного возраста, приговоренными к на-
казанию, не связанному с лишением свободы. 
Индивидуализация является самостоятельным, 
сложным, комплексным и междисциплинарным 
путем процесса педагогической профилакти-
ки и исправления молодежи. Ее относитель-
ная самостоятельность определяется главной 
конечной целью процесса предупреждения и 
преодоления негативных явлений, подготовки 
молодого человека к жизни. Индивидуализа-
ция – гораздо более трудоемкий путь, требу-
ющий от специалистов гораздо больших вре-
менных затрат и, главное, желания работать 
индивидуально, по сравнению с «массовым» 
подходом к «трудной» молодежи [1–3]. Слож-
ный комплексный и междисциплинарный ха-
рактер индивидуализации педагогической про-
филактики и исправления заключается в том, 
что она базируется на знании психолого-педа-

гогических особенностей «трудных» молодых 
людей и осужденных лиц молодежного возрас-
та, приговоренных к наказанию, не связанному 
с лишением свободы, а также тесно связана с 
такими путями превентивных усилий специ-
алистов, как педагогическая диагностика и про-
гнозирование отклоняющегося поведения. Она 
осуществляется неразрывно и в комплексе со 
всеми остальными частями модели процесса 
педагогической профилактики и исправления, 
требует от специалистов владения основами 
теории и практики целенаправленного воздей-
ствия и взаимодействия с осужденными лица-
ми молодежного возраста, приговоренными к 
наказанию, не связанному с лишением свобо-
ды, включающими разнообразные знания пси-
хологии, педагогики, психотерапии и медици-
ны [4; 5].

Индивидуализация дает возможность реа-
лизовать значительные неиспользованные ре-
зервы, существенно повысить эффективность 
работы различных категорий специалистов по 
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профилактике отклоняющегося поведения. Спе-
циалисты испытывают трудности в изучении 
индивидуальных особенностей молодого чело-
века. Причинами этого вида трудностей явля-
ются: слабое знание психолого-педагогического 
содержания индивидуальной воспитательной 
работы; недостаточное методическое наполне-
ние руководящих документов по профилакти-
ке и исправлению, незнание методики изуче-
ния личности молодого человека. Причинами 
данных затруднений являются: недостаточная 
психолого-педагогическая подготовленность 
к проведению индивидуальной превентивной 
работы; отсутствие типологии «трудных» мо-
лодых людей и осужденных лиц молодежно-
го возраста, приговоренных к наказанию, не 
связанному с лишением свободы, а также их 
психо лого-педагогической характеристики; 
подмена индивидуальных воздействий массо-
выми, авторитарный стиль руководства; расте-
рянность и нежелание работать индивидуально 
с такой категорией лиц.

Ведущая роль индивидуализации в совер-
шенствовании процесса педагогической про-
филактики и исправления определяется тем 
фактором, что она имеет в виду не только реа-
лизацию хорошо известного принципа инди-
видуального подхода в педагогике, но и давно 
назревшей тенденции перевода обращенности 
обезличенной педагогической деятельности на 
конкретного «трудного» подростка, молодого 
человека. Поэтому индивидуализация рассма-
тривается как необходимое условие и главное 
системообразующее звено совершенствования 
процесса предупреждения и преодоления от-
клоняющегося поведения [6–8].

Сущность индивидуализации заключается 
в такой организации процесса педагогической 
профилактики и исправления, при которой си-
стема методов, приемов и средств превентив-
ного взаимодействия определяется индивиду-
альными личностными особенностями. Она 
представляет собой такой стиль превентивной 
деятельности, при которой превентивное вза-

имодействие специалиста со своим воспи-
танником является парным и индивидуально- 
личностным. Задача педагогов заключается не 
только в том, чтобы войти в контакт с каждым 
«трудным» молодым человеком, но и в том, 
чтобы обеспечить его возможностью педагоги-
чески целесообразного, удовлетворяющего его 
духовно-нравственного, поддерживающего об-
щения, помочь ему в трудном и сложном деле 
становления. По сути дела, индивидуализация 
означает индивидуальную педагогическую про-
филактику и исправление конкретных молодых 
людей. Поскольку они требуют индивидуализа-
ции превентивного подхода к себе, вдумчивого 
подхода и педагогического понимания отрица-
тельных и положительных проявлений своей 
личности, становится понятным, что педагоги 
нуждаются в серьезной подготовке к проведе-
нию подобной работы.

Важным условием совершенствования ин-
дивидуальной превентивной работы с «трудны-
ми» молодыми людьми и осужденными лицами 
молодежного возраста, приговоренными к на-
казанию, не связанному с лишением свободы, 
является всестороннее и глубокое изучение и 
понимание индивидуальных особенностей их 
личности, их позитивных и негативных сторон. 
Своеобразное сочетание положительных и от-
рицательных качеств, разнообразие причин их 
формирования требуют от специалистов не по-
верхностного понимания исправляемых моло-
дых людей, а углубленного поиска, присталь-
ного изучения, тщательного проникновения 
во внутренний мир мыслей, чувств, интересов 
каждого из них.

Это даст возможность специалистам вы-
брать такие средства индивидуальных взаимо-
действий, с помощью которых они могли бы не 
только устранить недостатки подопечных, но и 
своевременно предупредить чрезвычайное про-
исшествие, нарушение правил поведения в об-
щественных местах и требований учебной, тру-
довой дисциплины, случаи пьянства и другие 
отрицательные явления.
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нейному программированию; формирование компетенций.

Аннотация: Целью исследования является формулирование предложений по наполнению си-
стемы заданий самостоятельных работ при обучении бакалавров нематематических направлений 
подготовки линейному программированию.

В качестве гипотезы исследования выдвинуто положение о том, что наполнение системы об-
учающих заданий упражнениями предлагаемых типов будет способствовать активизации познава-
тельной деятельности бакалавров.

Автор приходит к выводу о том, что применение предлагаемых типов заданий приводит к ос-
мыслению обучающимися математической основы методов линейного программирования, а также 
формирует у них общекультурные компетенции.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования по 
нематематическим направлениям подготовки 
предполагают формирование у бакалавров ряда 
общепрофессиональных компетенций. Одним 
из требований является обучение практико-
ориен тированной деятельности с привлечением 
инструментария математики.

Возникающие в общественной жизни про-
блемы социально-экономического характера 
требуют принятия решений. В качестве ин-
струмента разрешения таких проблем может 
быть избран аппарат математики, о чем говорит 
С.В. Базанова [1], в частности, аппарат матема-
тического программирования.

Учебные планы подготовки бакалавров по 
таким нематематическим направлениям, как 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.04, 09.03.03, 43.03.02, 
43.03.02, предполагают освоение студентами 
дисциплин прикладного характера, например, 
«Методы оптимальных решений», «Исследова-
ние операций», «Прикладная математика и ма-
тематические методы в сфере гостеприимства», 

«Экономико-математическое моделирование». 
Основное содержание таких дисциплин состав-
ляет математическое программирование, мето-
ды которого базируются на линейной алгебре, 
аналитической геометрии и математическом 
анализе, изучение которых на должной глубине 
у «гуманитариев» не наблюдается. Более того, 
не на все указанные направления подготовки 
проводится конкурсный отбор абитуриентов по 
результатам именно профильного ЕГЭ по ма-
тематике. Приходится признавать тот факт, что 
низкий уровень базовой школьной подготовки 
по математике зачастую не позволяет студенту 
осознать и принять процесс решения основ-
ных, даже простейших задач математическо-
го программирования без применения средств 
автоматизированных вычислений [4]. Кроме 
того, фабулы текстовых задач, предлагаемых 
традиционными сборниками, ориентированы 
скорее на плановое хозяйство, чем рыночное. 
Наблюдается отрыв традиционного задачного 
материала по линейному программированию от 
современной социально-экономической практи-



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.136

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
ки, одним из результатов чего является низкая 
мотивированность обучающихся в освоении та-
кого важного прикладного раздела математики, 
как математическое программирование.

Самостоятельная работа по математиче-
ским дисциплинам является важным фактором 
развития высшей системы образования в целом, 
что отмечается в научных трудах С.В. Базано-
вой, И.В. Игнатьевой [2; 5].

Цель проведенного исследования – опре-
делить принципы формирования систем зада-
ний обучающих самостоятельных работ при 
изучении основ линейного программирования; 
она предопределяется актуальностью рассма-
триваемой проблематики. В качестве гипотезы 
выдвинуто предположение, что одним из прин-
ципов построения системы заданий обучающих 
самостоятельных работ по линейному програм-
мированию может служить конструирование 
прикладных внутрипредметно связанных задач, 
фабула которых имеет отношение не только к 
будущей профессиональной деятельности об-
учающихся, но и к тем областям социальной 
практики, где такое моделирование осуществи-
мо. По каждой дисциплине учебным планом 
предполагается определенное количество часов 
самостоятельной работы. При этом модели са-
мостоятельной работы студентов могут быть 
различными, корректная реализация выбранной 
модели приводит к достижению поставленной 
цели обучения.

Одним из эффективных приемов, направ-
ленных на достижение целей практико-ориен-
тированного обучения при освоении линейно-
го программирования, является организация 
преподавателем обучающих самостоятельных 
работ. В процессе выполнения таких работ сту-
дент не сталкивается с непосредственным ру-
ководством его познавательной деятельности 
со стороны преподавателя. Функцией препода-
вателя является в таком случае отбор системы 
заданий, работа над которыми приводит к полу-
чению новых знаний или взгляду на ранее по-
лученные в теоретическом курсе с прикладной 
стороны. В современном мире значительное 
внимание в построении модели самостоятель-
ной работы бакалавров уделяется возможно-
стям дистанционных образовательных техноло-
гий, на что указывает И.В. Батурина [3].

Отбору содержания системы задач по ли-
нейному программированию уделяется доста-
точно много внимания в среде преподавателей. 

А.А. Панкратова придерживается «идеи пере-
носа фокуса процесса обучения с формиро-
вания навыка решения задачи линейного про-
граммирования на осмысление математической 
основы и раскрытие сущности алгоритмов ли-
нейного программирования» [6, с. 166]. Систе-
ма задач обучающих самостоятельных работ, 
построенная на принципах преемственности 
обучения и профессиональной интеграции, 
представляет собой средство организации учеб-
ной деятельности бакалавров и способствует 
активизации их познавательной деятельности. 
Приведем некоторые примеры постановки за-
даний.

Задание № 1. Найдите координаты всех 
вершин многогранника области допустимых 
планов двумерной задачи. Укажите два какие-
либо допустимых плана задачи. Укажите план, 
не являющийся допустимым. Ответ обоснуйте 
аналитически.

Задание № 2. Вычисление значения целе-
вой функции в каждой вершине заданной гра-
фически области допустимых планов двумер-
ной задачи. Сделайте вывод. Может ли функция 
принимать равные значения в нескольких вер-
шинах?

Задание № 3. Задайте аналитически какую- 
либо линейную функцию двух аргументов, 
которая принимает максимальное значение в 
указанной вершине заданного графически мно-
гоугольника области допустимых планов. Мож-
но указать другую функцию, удовлетворяющую 
требованию задачи?

Организация самостоятельных работ об-
учающего типа по линейному программирова-
нию в течение двух лет в параллельных группах 
студентов – контрольной и эксперименталь-
ной – показала, что включение в обучающие са-
мостоятельные работы таких заданий является 
целесообразным; это подтверждается результа-
тами промежуточной аттестации.

Итак, проведенное исследование позволяет 
сделать вывод, что выполнение обучающих са-
мостоятельных работ по линейному програм-
мированию, содержание которых соответству-
ет указанным выше принципам, способствует 
установлению внутрипредметных связей, ведет 
к развитию системного мышления у обучаю-
щихся, помогает осознать роль математики в 
социально-экономической практике, что соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к ре-
зультатам обучения действующими ФГОС ВО.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности развития общей выносливости на 
уроках физической культуры у обучающихся младших классов. Цель исследования заключается 
в экспериментальном обосновании программы развития общей выносливости, основанной на ин-
тервальном методе. Основными методами исследования являлись анализ научной литературы, пе-
дагогическое тестирование и педагогический эксперимент. В результате доказана эффективность 
разработанной программы развития общей выносливости обучающихся младших классов и рас-
крыты ее особенности.

Актуальность данного исследования обу-
словлена тем фактом, что здоровье подрастаю-
щего поколения является значимой проблемой 
как всей страны, так и отдельных ее регионов, 
так как именно девушки и юноши составляют 
интеллектуальный, социальный, культурный и 
репродуктивный резерв государства. Соответ-
ственно, заниматься укреплением организма, 
развитием ведущих физических качеств необхо-
димо с детства.

Развитие выносливости у обучающихся 
младших классов имеет большую важность в 
образовании. Это связано с тем, что физическая 
активность и здоровый образ жизни являются 
ключевыми факторами, которые влияют на ког-
нитивную функцию, эмоциональное состояние 
и общее здоровье ребенка.

Необходимо уделять достаточное внимание 
развитию выносливости во всех формах физи-
ческой подготовки детей, включая уроки физи-
ческой культуры в школе, внешкольные занятия 
и спортивную тренировку.

Однако практика занятий физической куль-
турой у школьников показывает, что общая 
динамика развития выносливости детей и под-
ростков не только не улучшается, но и име-

ет тенденцию к снижению в последние годы. 
Общий уровень физических возможностей 
явно недостаточен для того, чтобы успешно 
заниматься спортом в будущем, а также для 
будущей трудовой деятельности в различных 
сферах.

Решение данной проблемы происходит бла-
годаря грамотно организованному учебному 
процессу по физической культуре для обучаю-
щихся младших классов.

Анализируя труды авторов [1; 2; 3], мы об-
ратили внимание на широкое многообразие 
предлагаемых средств и методов развития вы-
носливости в младшем школьном возрасте. Од-
нако в данных работах приводятся программы 
и методики, которые не могут быть применены 
в рамках урока по физической культуре из-за 
ограниченного количества времени. Исходя из 
этого, возникает противоречие между возраста-
ющей необходимостью развития выносливости 
у обучающихся младших классов и отсутствием 
единой эффективной программы, которую мож-
но было бы применять во время учебных заня-
тий по физической культуре.

Соответственно, целью исследования явля-
ется разработка и экспериментальное обоснова-
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ние программы развития общей выносливости 
обучающихся младших классов.

Педагогический эксперимент проводился 
для детального обоснования и проверки разра-
ботанной программы, направленной на повы-
шение выносливости обучающихся младших 
классов. В период педагогического экспери-
мента обучающиеся 1 класса были разделены 
на две группы – экспериментальную, которая 
занималась по разработанной нами программе, 
основанной на методе интервальной трениров-
ки, и контрольную, которая использовала стан-
дартные методы подготовки.

Преимуществом данной программы также 
является то, что в ней используются одновре-
менно силовые и гимнастические элементы. 
Также стоит отметить, что интервальные трени-
ровки ориентированы на тренировку кардиоре-
спираторной системы, которая непосредственно 
влияет на общую выносливость организма. 

В настоящее время именно данный вид 
тренировок набирает популярность, так как, в 
отличие от обычных тренировок, суть интер-
вальной тренировки заключается в чередовании 
интервалов с высокой и низкой интенсивно-
стью нагрузки на организм. Также к преимуще-
ствам интервальных тренировок перед обыч-
ными занятиями физической культурой можно 
отнести:

• меньшие затраты времени на трени-
ровки;

• значительное повышение выносливости 
организма к выполнению аэробных упражне-
ний, что очень важно при развитии общей вы-
носливости организма;

• укрепление сердечно-сосудистой систе-
мы организма;

• упражнения выполняются практически 
на все группы мышц тела;

• аэробная нагрузка может быть и посто-

янной, и переменной;
• упражнения подходят для всех уровней 

физической подготовки;
• упражнения выполняются с весом свое-

го тела.
Суть интервальных тренировок заключа-

ется в следующем: необходимо выполнять фи-
зическое упражнение раундами длительностью 
15–20 с с перерывами между подходами в 10–
15 с. Таким образом, занимает данная трени-
ровка от 4 до 8 мин в зависимости от количе-
ства раундов.

С учетом особенностей учащихся 1 классов 
была разработана программа интервальной тре-
нировки, основными средствами которой явля-
ются средства, составляющие основу базовой 
силовой, скоростно-силовой и беговой подго-
товки.

Таким образом, упражнения, применяемые 
нами в процессе занятий физической культу-
рой, имеют сильное воздействие, так как в ра-
боту включается большое количество мышц, 
чтобы в период за 15–20 с можно было выпол-
нить 8–12 повторений.

Ниже представлены результаты апробации 
разработанной программы развития общей вы-
носливости у обучающихся младших классов.

Анализируя результаты повторного тести-
рования, мы выявили достоверные различия 
между экспериментальной и контрольной груп-
пами. Так, в тесте на 6-минутный бег разли-
чия между девочками достоверны, t = 1,35 при 
p ≥ 0,05. Среди мальчиков также наблюдаются 
достоверные различия: t = 2,09 при p ≥ 0,05. 
По тесту на прохождение полосы препятствий 
в условиях спортивного зала также наблюда-
ются достоверные различия между группа-
ми. Так, среди девочек различия достоверны: 
t = 1,58 при р ≥ 0,05, среди мальчиков различия 
также достоверны, t = 1,54 при p ≥ 0,05. Полу-

Таблица 1. Показатели достоверности различий между контрольной и экспериментальной 
группой после педагогического эксперимента

Тесты
Контрольная группа Экспериментальная группа t-критерий 

Стьюдента
Достоверность 

различийДевочки Мальчики Девочки Мальчики

6-минутный 
бег (м) 700,3 761,2 862,25 883,25 1,35 2,09 Достоверны  

при р ≥ 0,05

Полоса 
препятствий 

(мин:с)
2:15 2:02 2:08 1:58 1:54 2:03 Достоверны  

при р ≥ 0,05
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ченные эмпирические значения находятся в 
зоне значимости. Стоит отметить, что в обе-
их группах произошел прирост результатов, 
однако в наибольшей степени он наблюдается 
в экспериментальной группе. Таким образом, 

можно заключить, что разработанная нами 
программа повышения общей выносливости 
у обучающихся младших классов является эф-
фективной и может быть применена в учебном 
процессе.
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Ключевые слова и фразы: дети с нарушениями зрения; дошкольники; память; сенсорные на-
рушения.

Аннотация: В исследовании поставлена цель определения условий развития слуховой памя-
ти у детей 5–6 лет с нарушениями зрения. Исследовательскими задачами явились: определение 
и апробирование системы работы по повышению продуктивности слуховой памяти у детей 5–6 
лет с нарушениями зрения и оценка степени ее эффективности; выявление потенциала в разви-
тии слуховой памяти у детей с нарушениями зрения в процессе ее целенаправленного формирова-
ния. Гипотеза: развитие слуховой памяти у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
зрения будет эффективным при соблюдении ряда психолого-педагогических условий. Апробация 
сконструированной системы работы развития слуховой памяти у испытуемых 5–6 лет с нарушени-
ями зрения, основанной на применении дидактических игр и упражнений, доказала свою эффек-
тивность при соблюдении определенных, конкретизированных в нашей работе условий.

Современные условия жизни, рост требо-
ваний к умственной деятельности человека ста-
вит его перед задачей более прочного усвоения 
чрезвычайно обширного объема знаний, эффек-
тивной переработки получаемой информации и 
быстрого извлечения ее из памяти в разных си-
туациях. В этих условиях особое значение при-
обретает способность человека продуктивно и 
рационально запоминать информационный ма-
териал.

Как известно, фундамент всех психических 
функций закладывается в дошкольном возрасте; 
по этой причине вопросы генезиса и в особен-
ности условий развития памяти приобретают 
остроактуальное значение.

В научной литературе указывается, что 
память тесно взаимодействует со всеми пси-
хическими процессами, явлениями и лично-
стью в целом (Л.С. Выготский, Т.П. Зинчен-
ко, Г.А. Стюхина и др.), ее продуктивность во 
многом зависит от состояния восприятия и 
мышления, речи, эмоционально-волевой сферы 
[1; 3; 4].

Роль слуховой памяти возрастает для лиц с 
нарушениями зрения. В работах тифлопедаго-

гов (М.И. Зинченко, Л.И. Солнцева) обращается 
внимание, что поскольку информацию о многих 
предметах и явлениях дети с нарушениями зре-
ния могут получить лишь в вербальном плане, 
опора именно на данный вид памяти способ-
ствует успешной адаптации ребенка с дефек-
тами зрительного анализатора к школе [2]. В 
связи с этим проблему определения эффектив-
ных условий развития памяти у дошкольников 
с нарушениями зрения, безусловно, нельзя не 
признать актуальной и важной на сегодняшний 
день.

Целью нашего исследования явилось опре-
деление условий развития слуховой памяти у 
детей 5–6 лет с нарушениями зрения.

Экспериментальное исследование проводи-
лось на базе МДОУ № 6 «Малахит» (корпус 2). 
В формирующем эксперименте принимали уча-
стие дети 5–6 лет с нарушениями зрения – по 
32 человека в экспериментальной и контроль-
ной группах.

В качестве диагностических средств ис-
пользовались психодиагностические методики 
на выявление уровня развития слуховой па-
мяти: «Заучивание десяти слов» (А.Р. Лурия); 
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«Повторение фраз» (А.П. Нечаев). Работа про-
водилась индивидуально с каждым ребенком. 

В ходе обследования были получены сле-
дующие данные: 50 % всех испытуемых поль-
зуются мнемоническими приемами, причем в 
контрольной группе большее количество детей 
(63 %) используют данные приемы, чем в экс-
периментальной (37 %); при запоминании и 
воспроизведении слов и предложений дети с 
нарушениями зрения используют элементарные 
мнемические приемы, чаще всего повторение в 
различных его формах (проговаривание шепо-
том, загибание пальцев); как при запоминании 
фраз, так и предложений испытуемые обеих 
групп пользуются механическими приемами за-
поминания; для испытуемых характерна недо-
статочная точность воспроизведения слов; свя-
занные по смыслу слова дошкольники 5–6 лет 
с нарушениями зрения запоминают лучше; в 
обеих группах при запоминании как слов, так и 
предложений уровень слуховой памяти тяготеет 
к средним показателям.

В целях повышения продуктивности слухо-
вой памяти у испытуемых нами была сконстру-
ирована система работы на основе дидактиче-
ских игр и упражнений.

Мы предположили, что дидактические 
игры и упражнения способствуют развитию 
слуховой памяти у детей с нарушениями зрения 
при таких условиях, как формирование у них 
конкретных способов запоминания и воспро-
изведения, базирующихся на различного рода 
ассоциациях; опора при формировании мнеми-
ческих приемов на мыслительные операции; 
повышение субъектности ребенка в процессе 
освоения приемов от совместного с педагогом 
разбора до самостоятельного подбора ассоци-
аций.

Система работы включала два блока: 
1 блок – игры, направленные на формирование 
методов зрительных, слуховых, обонятельных, 
осязательных, вкусовых и смысловых ассоци-
аций при запоминании (здесь происходило оз-
накомление и обучение различным видам ассо-
циаций, развитие анализаторов); 2 блок – игры, 
направленные на закрепление использования 
различных видов ассоциаций при запоминании, 
где детей обучали применять различные виды 
ассоциаций при запоминании вербального ма-
териала.

Формирующий эксперимент проводился 
в экспериментальной группе в течение семи  
недель. 

В связи с имеющимися у детей данной ка-
тегории трудностями, вызванными нарушением 
зрения, в ряде игр и упражнений проводилась 
подготовительная работа. Выяснялась степень 
сформированности образов предметов, пред-
лагаемых для запоминания: «Какой(-ая) мяч, 
подушка, апельсин?.. Опиши». Если ребенок 
не мог самостоятельно описать предмет, зада-
вались наводящие вопросы, например, «Какого 
цвета, формы?» и т.д. Если дошкольник не от-
вечал на данные вопросы, ему предъявлялись 
предметы, например, мячи различного разме-
ра, цвета. После этого предлагались слова для 
запоминания. Игры и упражнения в основном 
проводились в индивидуальной форме или с 
подгруппой детей из 3–4 человек во избежание 
подражания и для более прочного усвоения ас-
социативных методов.

Цель контрольного этапа эксперимента со-
стояла в определении степени эффективности 
проведенного формирующего эксперимента. 

Обобщенные данные по результатам про-
ведения методики «10 слов» свидетельствуют, 
что дети экспериментальной группы улучшили 
свои показатели: часть детей перешла с низко-
го уровня на средний. Показатели среднего ко-
личества воспроизведенных слов увеличились 
как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах. 

Результаты контрольного этапа показали, 
что если в констатирующем срезе все дети ис-
пользовали в основном методы проговаривания 
вслух или про себя, то в контрольном дети экс-
периментальной группы использовали еще и 
метод ассоциаций (чаще зрительных, слуховых 
и тактильных), при этом часть детей использо-
вала сразу несколько способов запоминания; 
большинство детей осознавало используемые 
приемы. В контрольной же группе дети про-
должали использовать методы проговаривания; 
подавляющее количество детей не имело пред-
ставлений о способах запоминания. У детей 
экспериментальной группы также возросла точ-
ность воспроизведения материала, в контроль-
ной же группе изменений не произошло.

Анализ данных по результатам проведения 
методики «Повторение фраз» свидетельствует 
о положительных изменениях в эксперимен-
тальной группе: дети со средним уровнем раз-
вития слуховой памяти при запоминании фраз 
перешли на высокий. Следует также отметить, 
что увеличилось количество слогов (с 12–18 до 
12–20) в предложениях, которые дети экспери-
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ментальной группы воспроизводили точно, не 
переставляя слова. 

В обеих группах сохранилась закономер-
ность, заключавшаяся в том, что при запомина-
нии предложений дети показывают более высо-
кие результаты, чем при запоминании слов, что 
свидетельствует о лучшей продуктивности за-
поминания связанных по смыслу слов.

Таким образом, цифровые данные, полу-
ченные в ходе контрольного обследования, 
свидетельствуют о существенном позитивном 
продвижении испытуемых экспериментальной 
группы в уровне развития слуховой памяти бла-
годаря формирующей работе.

Произошли также изменения качественного 
порядка: характерным для экспериментальной 
группы на контрольном этапе является повы-
шение концентрации внимания и сосредоточен-
ности на выполнении задания; испытуемые ос-
воили и стали при запоминании сознательно 

применять различные ассоциации, дольше 
удерживали поставленные перед ними задачи, а 
также проявляли интерес к заданию и процессу 
его выполнения. В контрольной же группе в от-
сутствие специальной работы потенциал задей-
ствован не был.

Таким образом, апробация сконструирован-
ной системы работы развития слуховой памяти 
у наших испытуемых, основанной на примене-
нии дидактических игр и упражнений, доказа-
ла свою эффективность. Оптимальными усло-
виями развития исследуемой стороны психики 
являются: формирование у детей конкретных 
способов запоминания и воспроизведения, ба-
зирующихся на различного рода ассоциациях; 
опора при формировании мнемических при-
емов на мыслительные операции; повышение 
субъектности ребенка в процессе освоения при-
емов от совместного с педагогом разбора до са-
мостоятельного подбора ассоциаций.

Литература

1. Выготский, Л.С. Память и ее развитие в детском возрасте : собр. соч. в 6-ти томах / 
Л.С. Выготский. – М., 1981. – Т. 2. – 432 с.

2. Земцова, М.И. Учителю о детях с нарушениями зрения / М.И. Земцова. – М. : Просвеще-
ние, 1973. – 159 с. 

3. Зинченко, Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии / Т.П. Зинченко. – 
СПб. : Питер, 2002. – 320 с.

4. Стюхина, Г.А. Развитие мнемических способностей (сравнительное исследование детей и 
подростков конца 20-х и начала 90-х годов) : дисс. … канд. психол. наук / Г.А. Стюхина. – М., 
1996. – 174 с.

References

1. Vygotskij, L.S. Pamyat i ee razvitie v detskom vozraste : sobr. soch. v 6-ti tomakh / 
L.S. Vygotskij. – M., 1981. – T. 2. – 432 s.

2. Zemtsova, M.I. Uchitelyu o detyakh s narusheniyami zreniya / M.I. Zemtsova. – M. : 
Prosveshchenie, 1973. – 159 s. 

3. Zinchenko, T.P. Pamyat v eksperimentalnoj i kognitivnoj psikhologii / T.P. Zinchenko. – SPb. : 
Piter, 2002. – 320 s.

4. Styukhina, G.A. Razvitie mnemicheskikh sposobnostej (sravnitelnoe issledovanie detej i 
podrostkov kontsa 20-kh i nachala 90-kh godov) : diss. … kand. psikhol. nauk / G.A. Styukhina. – M., 
1996. – 174 s.

© М.Е. Варламова, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.144

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 376

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ)  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Д. ВОЛКОВ

г. Астрахань

Ключевые слова и фразы: модульное обучение; повышение квалификации; профессиональная 
подготовка; управление качеством обучения.

Аннотация: Целью данной статьи является теоретическое обоснование содержания управ-
ленческих процессов по повышению качества модульного обучения в процессе профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации военнослужащих (сотрудников) войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Задача исследования состоит в анализе управленческих процес-
сов модульного обучения военнослужащих (сотрудников) и обосновании ведущих условий, на-
правленных на повышение качества обучения. Гипотеза исследования предполагает, что при ре-
ализации контролирующих и корректирующих воздействий в процессе управления модульным 
обучением будет повышаться качество профессиональной подготовки военнослужащих (сотруд-
ников) к конкретным условиям служебно-боевой деятельности с учетом складывающейся обста-
новки. Методы исследования: наблюдение, анализ, сравнение управленческих воздействий на про-
цесс обучение, корректировка и измерение результатов (оценка).

Формирование профессиональных компе-
тенций военнослужащих и сотрудников, опре-
деленных законом [7], с учетом складывающей-
ся обстановки в вероятном районе выполнения 
служебно-боевых (оперативно-служебных) за-
дач, исходя из заданных сроков и условий, 
имеет важное значение. Кроме того, задачи, 
выполняемые военнослужащими (сотрудни-
ками) и подразделениями могут изменяться и 
корректироваться непосредственно в ходе их 
выполнения, часто это требует своевременного 
дополнительного обучения, а иногда и перепод-
готовки личного состава. Особенно это акту-
ально в условиях недостаточной квалификации 
личного состава, например, при мобилизации 
или переобучении военнослужащих на другую 
военно-учетную специальность.

Заблаговременность индивидуальной (оди-
ночной) подготовки и подготовки в составе под-
разделений (экипажей, расчетов) является опре-
деляющей характеристикой боевой готовности 

и важной социально-психологической характе-
ристикой, определяющей успешность выполне-
ния служебно-боевых (оперативно-служебных) 
задач военнослужащих (сотрудников) Росгвар-
дии [4]. 

Таким образом, процесс профессиональ-
ного обучения профессионально-должностной 
подготовки должен отвечать следующим требо-
ваниям:

– обучение должно быть ориентировано 
на индивидуальный уровень обученности каж-
дого военнослужащего (сотрудника), действу-
ющего в составе расчета (элемента боевого по-
рядка), войскового наряда и т.п.;

– возможность сформировать и совер-
шенствовать его профессиональную компетент-
ность по своей военно-учетной специальности 
и специализации максимально полно с возмож-
ностью периодической проверки и подтвержде-
ния квалификации;

– контроль качества должен обеспечи-
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ваться как на конечном, так и на промежуточ-
ных этапах обучения, определяющих соответ-
ствующий уровень готовности к выполнению 
служебно-боевой задачи на определенном эта-
пе, а также возможность управления процессом 
обучения и его корректировки;

– при реализации обучения должен осу-
ществляться контроль как общей успеваемости, 
так и конкретных результатов обучения на каж-
дом этапе, в первую очередь, практических на-
выков, необходимых при выполнении задач;

– возможность осуществлять коррекцию 
профессиональной подготовки отдельных обу-
чаемых при их опережении или отставании.

Проведенный анализ систем профессио-
нальной подготовки военных специалистов (со-
трудников), а также существующих технологий 
обучения показал, что в наибольшей степени 
приведенным выше требованиям отвечает ва-
риант построения процесса профессиональной 
подготовки на основе модульного обучения, ба-
зирующегося на позициях компетентностного 
подхода [2].

По нашему мнению, в профессиональной 
(должностной) подготовке военнослужащих 
(сотрудников) модульное обучение, основанное 
на сведении нескольких дисциплин (разделов 
боевой подготовки) под вероятную служебно-
боевую задачу, имеет важное и перспективное 
значение. Модуль – это автономная организаци-
онно-методическая структура учебной дисци-
плины, которая включает в себя дидактические 
цели, логически завершенную единицу учеб-
ного материала, методическое руководство и 
систему контроля и предполагает четкую струк-
туризацию содержания подготовки как отдель-
ного военнослужащего (сотрудника), так и под-
разделения (экипажа, расчета, элемента боевого 
порядка) к предстоящей задаче.

Идеи модульного обучения и его основ-
ных понятий активно разрабатываются, вне-
дряются, распространяются с 70-х гг. XX сто-
летия как в зарубежной, так и отечественной 
педагогической литературе, но трактовка его 
понятий остается предметом научных обсуж-
дений [6, с. 8–9]. Мы основываемся на том 
понимании, что модульное обучение предпо-
лагает жесткое структурирование учебной ин-
формации, содержания обучения и организа-
цию работы обучаемых с полными, логически 
завершенными учебными блоками (модулями), 
предполагающими оценку их усвоения. То есть 
учебный модуль – это выделенная часть учеб-

ного материала, имеющая логическую целост-
ность и законченность, сопровождаемая про-
фессиональным методическим руководством, 
отработкой практических приемов, формиро-
ванием устойчивых навыков и контролем каче-
ства усвоения материала в заданный срок. Та-
ким образом, в ходе усвоения учебного модуля 
или его части у военнослужащего (сотрудника) 
формируется необходимый набор профессио-
нальных компетенций (умений и навыков) в 
одной из предметных областей вида его про-
фессиональной деятельности, под конкретную 
служебно-боевую (оперативно-служебную) за-
дачу.

Несмотря на то, что в модульном обучении 
все заранее запрограммировано (сроки, коли-
чество часов, виды и объемы занятий), блоч-
ное построение материала позволяет управлять 
результатом обучения в ходе усвоения знаний, 
в связи с этим важным элементом является 
управление качеством обучения [1, с. 66–70].

Управляющее воздействие с позиции соот-
ветствия качества обучения предполагаемым 
задачам и срокам во многом определяется ор-
ганизационной и контролирующей функциями 
каждого этапа модульного обучения: от пла-
нирования до обратной связи и корректировки 
обучающего модуля. Кроме того, контролиру-
ющее управляющее воздействие, как правило, 
подразумевает замкнутое управление [3, с. 113].

Процесс организации и контроля осущест-
вляется через соответствующий орган военного 
или ведомственного управления, организацион-
но входящий в структуры, отвечающие за под-
готовку военнослужащих (сотрудников) и под-
разделения на различных уровнях управления. 
Одной из ведущих функций управления явля-
ется организация модульного обучения, вклю-
чающая планирование, разработку модулей и 
контроль освоения программ. На этом этапе 
осуществляется обобщение соответствующих 
запросов на подготовку (формирование заказа 
на обучение), разработка, рассмотрение и ут-
верждение модулей, методическая организация 
(последовательность, форма и сроки обучения), 
согласование задач, мест и времени обучения, 
формирование потоков, подготовка докумен-
тации.

Сформулированные в ходе организации 
и планирования цели и задачи реализуются в 
процессе непосредственного усвоения модулей 
при проведении занятий. На данном этапе руко-
водство качеством обучения состоит в своевре-
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менном предотвращении возможных отклоне-
ний функционирования управляемого объекта 
(процесса обучения) от плановых значений. В 
отдельных случаях возможна управляемая кор-
ректировка плана при наличии обоснованных 
причин изменения.

Стадия контроля рассматривается как важ-
нейший, относительно самостоятельный про-
цесс управленческого цикла [5]. Именно на 
этом этапе обеспечивается обратная связь с 
объектом управления. На основе информации, 
получаемой в ходе контроля, фиксируются ре-
зультаты качества обучения и их оценка от-
носительно конечной цели усвоения модуля. 
Стартовый контроль позволяет оценить уровень 
готовности, а промежуточный и итоговый – 
сформировать механизм управления качеством 
модульного обучения с помощью обратной 
связи.

Как правило, реальные результаты отклоня-
ются от плановых (идеальных) значений и по-
казателей вследствие различных факторов. По-
этому управление качеством обучения в общем 
виде можно трактовать как сбор информации о 
величине отклонений относительно запланиро-
ванных показателей, определение причин от-
клонений, а также осуществление мероприятий 
по их устранению. Выделение контроля в само-
стоятельное и отдельное звено общего управ-
ленческого цикла условно, так как контроль 
осуществляется на каждой стадии управления 
и охватывает все этапы процесса обучения в 
ходе реализации модуля. При этом сама орга-
низация контроля за качеством обучения при 
усвоении модуля также является объектом при-
нятия управленческих решений. В реальности 
контроль связан со всеми составляющими цик-
ла управления, поэтому при соответствующей 
организации он должен охватывать все этапы 

модульного обучения – от планирования до кор-
ректировки модуля вследствие получения об-
ратной связи о качестве подготовки.

В практической деятельности имеют ме-
сто различные факторы, влияющие на каче-
ство обучения и требующие управленческого 
воздействия и корректировки: необъективная 
информация о плановой реализации модуля, 
некорректное составление промежуточной и 
итоговой отчетности, пробелы в квалификации 
инструкторского и педагогического состава. 
Иногда для управленческого воздействия необ-
ходим возврат к предыдущим стадиям управ-
ленческого цикла, при этом требуется пересма-
тривать соответствующие решения и проводить 
корректировку. При таком воздействии имеет 
место так называемый шаг управления, то есть 
период между двумя управленческими воздей-
ствиями, позволяющими провести сбор и ана-
лиз полученной информации. Как правило, чем 
короче шаг управления, тем меньше величина 
отклонения результатов от плановых. Соответ-
ственно, оптимально подобранная периодич-
ность обработки информации о ходе усвоения 
модуля в целях принятия управленческого ре-
шения о необходимости воздействия на процесс 
обучения является важнейшим фактором повы-
шения его качества. 

Таким образом, модульное обучение – это 
наиболее подходящий к современным условиям 
способ целенаправленной профессиональной 
подготовки военнослужащих (сотрудников) к 
выполнению задач по служебно-боевому пред-
назначению и повышению квалификации. В 
связи с этим управление качеством модульного 
обучения является приоритетным направлени-
ем управленческого воздействия, которое регу-
лируется с помощью организационной и конт-
ролирующей функций.
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Аннотация: Целью работы является выявление зависимости развития познавательного инте-
реса студентов инженерных специальностей технических университетов от применения дидакти-
ческих игр при обучении иностранному языку. Задача исследования заключается в обосновании 
целесообразности включения в процесс изучения английского языка студентами тематических ди-
дактических игр. Гипотеза исследования состоит в том, что применение дидактической игры на 
занятиях по английскому языку в техническом университете способствует развитию познаватель-
ного интереса обучающихся к учебному предмету «Иностранный язык» и повышению качества 
знаний будущих инженеров. Методы исследования: сбор, анализ и систематизация данных, изуче-
ние и обобщение передового педагогического опыта.

Современная ситуация, сложившаяся в 
окружающем мире, высокие требования к ка-
честву знаний выпускников высших учебных 
заведений в связи с широкомасштабным раз-
витием науки и техники предъявляет студен-
там технических университетов, то есть буду-
щим инженерам, которым, кроме специальных 
предметов, связанных с их будущей специаль-
ностью, обязательно надо в полной мере овла-
деть знаниями дисциплин гуманитарного цик-
ла, особенно развивающих коммуникативные 
умения и навыки, в том числе непосредствен-
но связанные с осуществлением общения на 
иностранном, в частности, английском языке, 
являющимся на данный момент одним из уни-
версальных языков мирового общения, позволя-
ющим оптимально осуществлять межкультур-
ную коммуникацию во всех возможных сферах, 
в том числе в научно-технической. В связи с 
этим нам представляется особенно важным так 
организовать процесс обучения иностранному 
языку студентов технических университетов, 
чтобы они смогли максимально эффективно за 
время изучения иностранного языка в техни-

ческом вузе освоить не только специфическую 
лексику, касающуюся их будущей специально-
сти, чтобы читать необходимую научную лите-
ратуру, готовить презентации и принимать уча-
стие в профильных международных форумах и 
конференциях, а также свободно общаться на 
должном уровне на темы, требующие знания 
общеупотребительной иноязычной лексики. 
Для оптимизации процесса обучения необхо-
димо, чтобы студенты учились осознанно, са-
мостоятельно и добросовестно, а это возмож-
но полномасштабно осуществить только тогда, 
когда учиться им будет интересно и они будут 
испытывать устойчивую потребность в учении.

Являясь одним из ведущих мотивов об-
учающихся, познавательный интерес, харак-
теризующийся устойчивой направленностью 
личности, обращен как к предметной стороне 
процесса познания, так и непосредственно к 
процессу овладения знаниями. Познавательный 
интерес при обучении иностранному языку, 
имеющий в основе положительную мотивацию, 
переносит студента в состояние успеха и удов-
летворенности своей деятельностью. 
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Таким образом, важной задачей препода-
вателя является создание определенных ситуа-
ций при организации обучения, которые будут 
закреплять положительные эмоции в процессе 
познания. Приведем примеры дидактических 
игр для становления и развития познаватель-
ного интереса к иностранному языку, приме-
няемых нами на занятиях со студентами тех-
нических университетов с разным уровнем 
сформированности интереса к данному учебно-
му предмету.

Для обучающихся, у которых познаватель-
ный интерес, по результатам предваритель-
ного анкетирования, находился на начальной 
стадии (первый уровень сформированности), 
мы применяли игру «Секретный фарватер», 
направленную на развитие навыков простран-
ственного ориентирования в иноязычной ком-
муникации, при которой учебная группа делит-
ся на две части: «корабли» и «лоцманы». Тем, 
кто попал в категорию «корабли», завязывают 
глаза заранее приготовленными чистыми по-
вязками и предлагают выйти из аудитории на 
время подготовки «фарватера», который гото-
вится посредством перемещения предметов 
мебели в учебном помещении в рандомном по-
рядке. После проведения подготовительных 
действий «лоцманы» приглашают «корабли» 
войти и каждый «лоцман» ведет свой «корабль» 
«секретным фарватером», давая указания на 
английском языке, такие как «идти прямо», 
«повернуть назад» и пр., касающиеся про-
странственной ориентации. Выигрывает тандем 
«лоцмана» и «корабля», максимально быстро 
и точно достигнувший пункта назначения. В 
процессе игры студенты, наряду с коммуника-
тивными навыками общения на иностранном 
языке, получают навыки коллективного взаи-
модействия и учатся прислушиваться к мнению 
своих одногруппников. Для обучающихся тех-
нических университетов по специальностям, 
связанным, например, с прикладным программ-
ным обеспечением, у которых по результатам 
анкетирования познавательный интерес к ино-
странному языку был на стадиях средней и про-
двинутой сформированности (соответственно, 
второй и третий уровни его развития), мы при-
меняли такую обучающую игру на английском 
языке, как IT Project («Ай-Ти Проект»).

Игра состоит в следующем: академической 
группе студентов выдается задание для проек-
тирования и реализации автоматизированной 
системы, которая делится на подсистемы; ее 

разработка и осуществление поручается мало-
численной подгруппе обучающихся с само-
стоятельно выбранным ими руководством. Не-
сколько студентов, количество которых зависит 
от численности учебной группы, но не менее 
двух человек, составляют административную 
подгруппу, курирующую систему целиком. Та-
кая организация игры способствует выявлению 
явных и латентных возможностей студентов и 
учитывает интересы каждого. При прохожде-
нии стадий процессов разработки и реализации 
обучающиеся участвуют в производственных 
совещаниях, составляют промежуточные отче-
ты и протоколы в важных для системы точках, 
проводят консультации, выполняя все с мак-
симальной приближенностью к реальности. 
В процессе игры каждый начинает понимать, 
как важен личный вклад в коллективный про-
ект; студенты, исполняющие свои роли, часто 
именно в подобной игре получают первый опыт 
смоделированной реальности, максимально 
близкий к реальной рабочей ситуации. За защи-
той проекта всегда следует обсуждение всего 
процесса и вклада каждого обучающегося, про-
исходит начисление баллов каждому в соответ-
ствии с установленным коэффициентом трудо-
вого участия.

В процессе обучения иностранному (ан-
глийскому) языку будущих инженеров мы 
считаем целесообразным применение такой 
дидактической игры, как «За штурвалом», в 
процессе которой в учебной ситуации ино-
язычного общения студенты получают возмож-
ность попробовать себя в роли сотрудников и 
руководителей таких подразделений, как ко-
раблестроительные верфи, научные лаборато-
рии, архитектурные и конструкторские бюро, 
поскольку возможны различные модификации 
этой игры (например, «В кресле руководителя») 
в зависимости от избранной обучающимися 
специальности и профиля технического универ-
ситета. Всегда обязательно обсуждение игры, 
подробный анализ действий ее участников и 
подведение итогов в заключительной части. 
При анализе результатов контрольной и экспе-
риментальной групп студентов, участвовавших 
в нашем исследовании, было выявлено увеличе-
ние у участников успеваемости на 32 % и каче-
ства знаний на 29 %, что свидетельствует о раз-
витии познавательного интереса обучающихся 
и подтверждает нашу гипотезу о целесообраз-
ности применения дидактических игр в про-
цессе изучения иностранного языка будущими 
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инженерами.

Подобные обучающие игры наряду с разви-
тием иноязычных коммуникативных способно-
стей повышают обучаемость и благоприятству-
ют становлению и развитию познавательного 
интереса студентов технического университета 
к иностранному языку, что выражается в общем 
повышении качества знаний участников и их 

успеваемости (на 27 и 29 % соответственно).
Игра всегда воспринимается студентами с 

интересом и повышает, согласно результатам 
проведенных опросов, познавательный интерес 
ее участников не только к обучению иностран-
ному языку, но и к будущей профессии, разви-
вает навыки работы в коллективе и учит ответ-
ственности. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния применения дидактической игры в про-
цессе обучения иностранному языку на становление познавательного интереса студентов к дан-
ному учебному предмету. Рассматриваются особенности использования когнитивных игровых 
ситуаций в учебном процессе с целью активации познавательной деятельности обучающихся на 
занятиях по иностранному языку. Целью работы является изучение влияния дидактических игр на 
процесс становления познавательного интереса обучающихся технического вуза к иностранному 
языку. Задача исследования состоит в обосновании необходимости применения дидактических игр 
в учебной ситуации на занятиях по данной учебной дисциплине. Гипотеза исследования заклю-
чается в том, что предполагаемое поэтапное становление познавательного интереса студентов к 
иностранному языку при использовании на занятиях дидактических игр будет способствовать оп-
тимизации образовательного процесса. Методами исследования являются систематизация и сбор 
данных, а также обобщение педагогического опыта. Результаты исследования показали, что целе-
направленное применение дидактических игр при обучении иностранному языку в техническом 
университете повышает степень становления познавательного интереса и качество освоения обра-
зовательных программ. Выявлены характерные черты применения дидактических игр в процессе 
становления познавательного интереса на разных уровнях его развития у студентов технического 
университета.

Практически на протяжении всей исто-
рии существования языка перед человечеством 
возникала проблема обучения подрастающе-
го поколения не только родному языку, в сре-
де которого молодые люди преимущественно 
функционируют с рождения, но и иностранно-
му, знание которого, как верно понимают люди, 
особенно в современном обществе, необходимо 
для осуществления межкультурной коммуника-
ции, плодотворного научного сотрудничества, 
формирования успешных социальных связей и 
многого другого. В наши дни специалисту лю-
бой технической специальности совершенно 

необходимы, например, знания, умения и навы-
ки по работе с профессионально-техническими 
источниками в сфере литературы по специаль-
ности, так как большая ее часть, включая ин-
струкции, руководства, правила эксплуатации, 
представлена именно на иностранном языке [1].

Знание иностранного языка в современном 
мире, таким образом, представляется неотъем-
лемой частью и профессиональной, и личной 
жизни молодых людей. А ведь студенты, из-
бирающие техническое образование основным 
для будущей профессии, крайне редко сдают 
Единый государственный экзамен по данному 
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учебному предмету в связи с тем, что он не яв-
ляется необходимым для поступления в техни-
ческие университеты. Тем не менее современ-
ные тенденции в сфере высшего образования 
в соответствии с реализацией государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования до 2030 г.» подразумевают все-
стороннюю подготовку будущего выпускника 
технического вуза, способного к осуществле-
нию иноязычной коммуникации на профессио-
нальные и общекультурные темы. Реализация 
данной программы рассматривает максималь-
ное повышение роли иностранного языка как 
учебной дисциплины, призванной осущест-
влять успешную адаптацию и социализацию 
студентов, наряду с предоставлением будущим 
выпускникам технических высших учебных за-
ведений знаний на уровне профессиональной и 
функциональной грамотности хотя бы одного 
иностранного языка, обычно английского, в со-
ответствии с расширяющейся мировой тенден-
цией его применения [4]. Очевидно, что препо-
давателям следует стремиться к максимальной 
эффективности обучения студентов техническо-
го университета иностранному языку. Особенно 
актуально это в связи с тем, что очень часто в 
данных учебных заведениях относительно не-
большое количество учебных часов (в основ-
ном от двух до четырех академических часов в 
неделю), выделяемых на иностранный язык в 
рамках учебного процесса и запланированной 
программы.

Но сложившаяся система преподавания 
иностранного языка в техническом универси-
тете не всегда обеспечивает оптимальный уро-
вень владения им, что зачастую, по нашему 
мнению, связано с тем, что несмотря на много-
численные позитивные изменения в учебных 
программах технических университетов по 
иностранным языкам, все еще недостаточное 
внимание отводится планомерному формирова-
ние, становлению и развитию познавательного 
интереса с учетом лингвострановедческого ком-
понента у обучающихся. Средством, позволяю-
щим достичь желаемого результата, учитывая 
все сопутствующие обстоятельства, нам пред-
ставляется активное применение в процессе 
обучения иностранному языку студентов техни-
ческого университета комплекса дидактических 
игр, призванных способствовать становлению 
познавательного интереса обучающихся.

Под дидактической игрой обычно подраз-
умевают такой вид учебных занятий, который, 

как правило, реализует определенные прин-
ципы активного игрового обучения с учетом 
особенностей когнитивных процессов обучаю-
щихся [6]. Для таких игр, являющихся одним из 
методов активного обучения, характерно нали-
чие правил, а также фиксированной структуры 
игровой деятельности и системы оценивания. 
Дидактическая игра часто рассматривается как 
интерактивная учебная деятельность, в про-
цессе которой моделируются изучаемые про-
цессы и явления. Во время проведения такого 
типа игр каждый участник, как и команда в це-
лом, объединяются решением основной задачи 
и направляют все свои усилия на положитель-
ный результат. Основным положением отно-
сительно применения дидактических игр при 
обучении иностранному языку в техническом 
университете является необходимость наличия 
определенной игровой ситуации, непосред-
ственно связанной с учебной деятельностью 
студентов [5]. В процессе таких обучающих игр 
предусматривается определенный порядок дей-
ствий, а также присутствуют правила и соответ-
ствующая система оценивания. При использо-
вании игровых технологий обучения возможно, 
например, применение таких типов дидакти-
ческих игр, как игровое проектирование, раз-
бор и анализ конкретных ситуаций. Именно 
анализ конкретных ситуаций как метод являет-
ся оптимальным для подготовки современного 
специалиста в условиях сложных высокотех-
нологичных инженерно-технических систем и 
повышающейся интенсивности обработки ин-
формации. Данный метод основан на комплекс-
ном и коллективном решении проблемных за-
дач обучающимися. Для студентов технических 
университетов это могут быть преимуществен-
но технические задачи, которые предполагают 
определения порядка действий для выхода из 
критической ситуации или требуют конкретно-
го решения. Эти задачи обычно основываются 
на практическом материале (в отличие от орди-
нарных учебных задач), могут не иметь одно-
значного решения и часто носят проблемный 
характер в отношении имеющейся информа-
ции, а именно ее количества и качества.

В технических университетах мы считаем 
целесообразным применение творческих задач 
как в составе активных методов обучения, так 
и в качестве основной части проблемного под-
хода к обучению и самостоятельного средства 
активизации умственной деятельности обучаю-
щихся. Элементы контроля усвоения учебного 
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материала и программируемого обучения раз-
рабатываются, как правило, именно на основе 
применения творческих и проблемных задач. 
Анализ конкретных обучающих ситуаций в 
ходе дидактической игры с применением ил-
люстративных ситуаций предполагает их мо-
делирование силами обучающихся, учитывая 
закономерности и возможные механизмы опре-
деленных процессов, условий и фактов [3]. При 
необходимости всесторонней оценки предла-
гаемой ситуации обучающиеся могут исполь-
зовать все необходимые справочные источни-
ки, предусмотренные преподавателем, а также 
задавать ему вопросы, после чего становится 
возможным определение студентами алгорит-
ма действий в данной ситуации. При наличии 
модели обучающей системы нам представля-
ется особенно важным коллегиальная выра-
ботка решения, его мультиальтернативность и 
единство цели, особенно при выработке реше-
ния в случае отсутствия различных ролевых 
функций [2]. 

Следует заранее учесть, что в процессе ди-
дактической игры, активирующей обучение, 
возможно наличие эмоционального напряже-
ния, которое должно управляться преподава-
телем, в полномочия которого входит также 
оценивание коллективной деятельности обуча-
ющихся в процессе занятия. Желательно, чтобы 
в основе дидактической игры была представле-
на подлинная ситуация из возможной будущей 
профессиональной деятельности студентов тех-
нического университета, которая может иметь 
многовариантность решений при отсутствии 
четко сформулированного вопроса и наличии 
информации (избыточной или недостаточной), 
не в полной мере отвечающей поставленной за-
даче [7]. На первом этапе дидактической игры 
для обучающихся важен поиск и формулирова-
ние проблемы, а исключение лишних данных 
и выявление недостающих входит в процедуру 
выработки решения. При этом разный уровень 
компетентности студентов и разнообразие их 
мировоззрений и приоритетов, наряду с много-
образием предлагаемых моделей, может являть-
ся еще одним ресурсом мультиальтернативно-
сти будущих решений.

Игровое обсуждение и игровое проекти-
рование во время дидактических игр прово-
дится в основном с функционально-ролевых 
позиций, что способствует формированию у 
обучающихся более целостных представлений 
о конструируемом процессе либо об изучаемом 

объекте [6]. Например, при имитации заседания 
технического совета, во время которого про-
ходит защита своего проекта студентами, нам 
представляется важным наличие сложной соци-
альной или инженерной задачи в условиях осу-
ществления групповой работы. При проведении 
интерактивной дидактической игры необходи-
мо обеспечивать последовательность заданий, 
наличие малых рабочих групп и соблюдение в 
них распределения по ролям, двигательную ак-
тивность обучающихся и непредсказуемость 
итогового результата для них при одновремен-
ной возможности выбора. 

Все вышеперечисленное является акту-
альным и при применении социоигровых тех-
нологий в процессе дидактических игр как 
разновидности интерактивных технологий 
аудиторного обучения в техническом универ-
ситете. Проявление у обучающихся во время 
дидактической игры на иностранном языке их 
деловой и лингвистической компетентности на-
ряду с мотивированностью и информационной 
инициативностью способствует оптимизации 
их учебно-познавательной деятельности, рас-
ширению творческого потенциала личности 
студентов и, как следствие, создает благоприят-
ные условия для становления познавательного 
интереса к иностранному языку.

Представляется ценным использование с 
этой целью и такого метода применения дидак-
тической игры со студентами технического уни-
верситета, как работа с документацией пред-
приятия (варианты: разбор корреспонденции 
руководителя, работа с почтой администрации). 
Суть его в том, что в процессе управляемой 
дидактической игры происходит моделирова-
ние деятельности организации, которое можно 
представить в виде пакета документов, кейса 
технических спецификаций, подаваемых главе 
предприятия для рассмотрения. Это могут быть 
разновидности технической документации, кор-
респонденция сторонних предприятий, служеб-
ные записки от подчиненных и руководителей 
смежных организаций, докладные, заявления, 
исходящие письма для подписи руководства и 
отправки в соответствующие инстанции, пись-
ма приватного характера и даже рандомные, не 
относящиеся к компетенции данного руководи-
теля. 

На протяжении дидактической игры сту-
дентам предстоит изучать документацию для 
принятия по ней необходимых решений и вы-
несения резолюций, если потребуется. Таким 
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образом, в процессе данной обучающей игры 
у участников составляется определенное мне-
ние о ситуации на предприятии как промыш-
ленном объекте. Проведение заключительной 
части этой дидактической игры нам представ-
ляется целесообразным в форме коллективного 
обсуждения с разбором действий участников и 
их понимания ситуации, сложившейся на пред-
приятии.

Интересным вариантом такой обучающей 
игры является так называемый «Утилизаци-
онный бак» или «Контейнер для мусора», при 
котором студентам нужно разобраться в мате-
риале нарезок, состоящих из отдельных строк 
документов, примерно имитирующих конечный 
результат работы бумагорезательной машинки 
по измельчению и уничтожению документов.

Именно применение дидактических игр 
представляется нам достаточно эффективным 
для становления и развития познавательного 
интереса к иностранному языку студентов тех-

нического вуза, так как понятие «игра» носит 
для многих обучающихся позитивное значение, 
вероятно потому, что она напоминает им еще 
не столь далекое по временной отнесенности 
детство, когда игровая деятельность являлась 
одной из основных форм деятельности, и с ней 
ассоциируются положительные эмоции, ведь 
играть человеку, как правило, интересно в лю-
бом возрасте. 

Подобные учебные дидактические игры с 
управляемым моделированием ситуации, близ-
кой к реальности в процессе коммуникации, 
осуществляемой на иностранном языке, спо-
собствуют становлению и развитию познава-
тельного интереса к профессиональному и меж-
личностному общению на иностранном языке, 
а также к процессу обучения в целом и служат 
осуществлению одной из главных целей техни-
ческого университета – заинтересовать студен-
тов в получении максимального количества зна-
ний о своей будущей профессии.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ  
В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Ключевые слова и фразы: магистрант; менеджер в сфере музыкального образования; проек-
тно-технологическая практика; социокультурный проект. 

Аннотация: Целью статьи является подготовка будущих менеджеров в сфере музыкального 
образования к проектной деятельности. Для достижения поставленной цели были решены следу-
ющие задачи: разработать технологию управления и реализации социокультурного проекта, опре-
делить индикаторы оценки эффективности социокультурного проекта, реализовать данный проект. 
Гипотеза исследования построена на предположении о том, что подготовка будущих менеджеров 
в сфере музыкального образования будет эффективной, если в процессе прохождения проектно-
технологической практики магистранты будут участвовать в разработке технологии управления и 
реализации проекта, использовать в реализации проекта инновационные формы проведения ме-
роприятий, оценивать эффективность проекта в соответствии с разработанными индикаторами. 
Методами исследования данной работы являются систематизация и обобщение теоретических и 
практических аспектов проектной деятельности, использование инновационных технологий. До-
стигнутые результаты: использование разработанных мероприятий позволило повысить уровень 
предлагаемых концертно-исполнительских услуг, увеличить слушательскую аудиторию, приоб-
щить к высочайшим образцам музыкального искусства представителей разных социальных групп.

Важное значение в подготовке будущих ме-
неджеров в сфере музыкального образования 
имеет блок «Практики» в учебном плане. Осо-
бое место в данном блоке занимает проектно- 
технологическая практика. Ее целью является 
закрепление, углубление и систематизация зна-
ний, полученных студентами в процессе об-
учения, приобретение практических умений 
и навыков в области проектной деятельности, 
формирование профессиональных компетен-
ций, освоение современных информационных 
технологий [1, с. 99].

Если рассматривать проектный метод как 
образовательную технологию, то он предпола-
гает наличие исследовательских, проблемных, 
поисковых и творческих задач. В процессе ре-
ализации проектной деятельности магистрант 
приобретает собственное знание, что намного 

шире, чем переданные преподавателем научные 
факты. Магистрант оказывается в ситуации, 
когда он получает и теоретические знания, и 
навыки достижения определенного результата. 
В такой ситуации активно развиваются позна-
вательные навыки, творческая активность, уме-
ние самостоятельно конструировать получен-
ные знания [2, с. 18]. 

Социокультурное проектирование – это 
специфическая технология, представляю-
щая собой конструктивную, творческую де-
ятельность, сущность которой заключается 
в анализе проблем и выявлении причин их 
возникновения, выработке целей и задач, харак-
теризующих желаемое состояние объекта (или 
сферы проектной деятельности), разработке пу-
тей и средств достижения поставленных целей 
[3, с. 15–20].
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В 2022 г. группа магистрантов второго 
курса в составе пяти человек в рамках про-
хождения производственной проектно-техно-
логической практики приняла участие в разра-
ботке социокультурного проекта «Музыка без 
границ». Реализация данного проекта осущест-
влялась на базе МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 5» (ДМШ) г. Липецка.

Реализация данной практики традиционно 
включала в себя три основных этапа – органи-
зационный, основной и итоговый.

На организационном этапе руководитель 
практики провел установочную конференцию 
со студентами, в рамках которой был проведен 
инструктаж по технике безопасности, выдано 
техническое задание по прохождению практи-
ки. Также руководитель ознакомил магистран-
тов с требованиями к отчетной документации и 
сроками ее предоставления.

На основном этапе необходимо было опре-
делить команду управления проектом, выявить 
уровень их владения основными методами про-
ектной деятельности, наличие опыта в проекти-
ровании, а также способность работать в коман-
де. Также необходимо было проанализировать 
слушательскую аудиторию, посещающую кон-
церты, проводимые преподавателями и учащи-
мися ДМШ № 5, определить ее количественный 
и качественный состав, выявить принадлеж-
ность к социальным группам.

На данном этапе было проведено меропри-
ятие «Музыкальный калейдоскоп», о котором 
предварительно была размещена информация 
на сайте музыкальной школы, а также в сооб-
ществе социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие представляло собой концерт 
преподавателей и учеников ДМШ № 5 и не 
предполагало определенной тематики. Номера 
были составлены с учетом готовности учащихся 
и преподавателей к концертному выступлению. 

Целью данного мероприятия было исследо-
вание слушательской аудитории, выявление их 
музыкальных предпочтений, принадлежности к 
социальной группе и каналов их информирова-
ния. С этой целью были разработаны анкеты и 
проведен опрос. 

Анализ проведенного анкетирования среди 
слушателей показал, что из 42 присутствую-
щих на концерте: 12 человек – родители участ-
ников концерта, 20 человек – учащиеся ДМШ 
№ 5, шесть человек – постоянные слушатели, 
проживающие вблизи ДМШ № 5, четыре чело-
века – пенсионеры из числа бывших препода-

вателей ДМШ № 5. Было установлено, что из 
присутствующих на данном концерте подпис-
чиками группы ДМШ № 5 в соцсетях являются 
12 респондентов. Информацию о концертах они 
получают из сообщений в группе «ВКонтакте» 
или на сайте. Остальные участники анкетиро-
вания информацию о концертной деятельности 
получают из объявлений, размещенных в ДМШ 
№ 5 (20 респондентов) и на сайте ДМШ № 5 
(10 респондентов). 

Исходя из проведенного анализа, было при-
нято решение о разработке социокультурного 
проекта, направленного на приобщение раз-
ных слоев населения к высочайшим образцам 
музыкального искусства, на накопление у слу-
шательской аудитории слухового опыта, музы-
кальных предпочтений, а у учеников ДМШ – 
опыта концертных выступлений. В связи с этим 
были определены и сформулированы следую-
щие индикаторы оценки эффективности реали-
зации социокультурного проекта: 

– общее число участников из числа пре-
подавателей и обучающихся ДМШ, участву-
ющих в предоставлении концертно-исполни-
тельских услуг;

– количественный и качественный состав 
слушательской аудитории;

– удовлетворенность целевой аудитории 
качеством предоставляемых концертно-испол-
нительских услуг;

– формирование положительного имиджа 
образовательного учреждения.

Проект «Музыка без границ» был создан 
на основе сотрудничества МБУ ДО «Детская 
музыкальная школы № 5» г. Липецка с учреж-
дениями дополнительного образования, куль-
туры и искусства и общеобразовательными уч-
реждениями города. Базами данного проекта 
стали учреждения и организации города Липец-
ка: Центральная городская детская библиотека 
им. М.М. Пришвина муниципального учреж-
дения «Централизованная библиотечная систе-
ма», МБОУ СОШ № 47, Художественный му-
зей им. В.С. Сорокина – Дом Мастера, МБДОУ 
№ 103. 

На основном этапе прохождения произ-
водственной практики был разработан паспорт 
проекта с указанием членов команды и участ-
ников проекта, распределением функциональ-
ных обязанностей. Была разработана техноло-
гия управления проектом, которая представляла 
собой характеристику компонентов управлен-
ческой деятельности. Технология реализации 
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данного проекта включала три основных блока: 
целевой, в котором были определены цель и за-
дачи проекта; содержательный, который вклю-
чал все основные составляющие компоненты 
мероприятия – дату, место и форму его проведе-
ния, а также используемый репертуар; результа-
тивный, в котором были определены желаемые 
результаты в ходе реализации данных меропри-
ятий. 

Цель проекта «Музыка без границ» 
культурно -просветительская. Она заключалась 
в приобщении любителей музыки, относящихся 
к различным социальным группам и возрасту, 
к высочайшим образцам музыкального искус-
ства. Целевой аудиторией в соответствии с иде-
ей проекта являлись дети дошкольных образо-
вательных учреждений, младшие школьники и 
подростки, обучающиеся в общеобразователь-
ных школах и в учреждениях дополнительно-
го образования, а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), инвалиды, ве-
тераны, пенсионеры и т.д. 

Каждое мероприятие было тщательно под-
готовлено командой в соответствии с функцио-
нальными обязанностями всех ее членов. Был 
разработан сценарий мероприятия, который 
предполагал логическую последовательность 
исполняемых концертных номеров, а также 
включение доступной для слушательской ауди-
тории информации и использование компью-
терных технологий.

В проект входило пять мероприятий: «Му-
зыкальная гостиная», «М.М. Пришвин – певец 
природы», «Русская тема в музыке», «Компо-
зиторы-классики – детям», «О России петь, что 
стремиться в храм» – с использованием как тра-
диционных форм проведения концертов, так и 
новых форм: образовательные маршруты, event-
мероприятия, лекции-концерты. 

Анализ оценки эффективности социокуль-
турного проекта «Музыка без границ» осущест-
влялся в соответствии с разработанными инди-
каторами. 

Проведенный анализ реализации проекта 
по первому индикатору позволил сделать вы-
вод, что количество преподавателей и учащих-
ся, участвующих в концертных мероприятиях, 
организованных ДМШ № 5, увеличилось. Семь 
учеников ДМШ впервые приняли участие в 
концертах в качестве солистов. В коллективном 
музицировании концертный опыт приобрели 13 
первоклассников, участвующих в младшем хоре 

ДМШ. Таким образом, в программу концерта 
были вовлечены ученики не только старших, но 
и младших классов.

Анализ эффективности проекта по вто-
рому индикатору показал, что слушательская 
аудитория увеличилась по количественному 
показателю. Всего на пяти мероприятиях про-
екта присутствовали 410 человек. Изменился и 
качественный состав слушательской аудитории: 
среди посетителей концертов были дети до-
школьного и школьного возраста, в том числе 
три человека с ОВЗ. Увеличилось количество 
подростков, в том числе один с ОВЗ. Категория 
взрослых была представлена пенсионерами, 
родственниками участников мероприятий, быв-
шими преподавателями ДМШ № 5 – пять чело-
век, постоянными посетителями концертов – 21 
человек. Новых слушателей в проводимых ме-
роприятиях реализуемого проекта было 54 че-
ловека. Большое значение на положительную 
динамику количественного и качественного со-
става слушательской аудитории оказало расши-
рение концертных площадок.

Анализ эффективности данного проекта 
по третьему индикатору показал, что все слу-
шатели, посетившие мероприятия, проводи-
мые в рамках реализации проекта «Музыка без 
границ», полностью удовлетворены уровнем 
предоставленных концертно-исполнительских 
услуг. Об этом свидетельствовал тот факт, что 
слушатели систематически посещали концерты. 
Положительная динамика реализации проекта 
по данному индикатору связана с тематической 
разработкой мероприятий, с тщательной рабо-
той над сценарием, в котором важная роль отво-
дилась не только высокому уровню исполнения 
концертных номеров, их логически выстроен-
ной последовательности, но и ведущей роли са-
мого концерта. 

Четвертый индикатор эффективности про-
екта, связанный с формированием положитель-
ного имиджа образовательного учреждения, 
проявил свою положительную динамику в уве-
личении количества подписчиков в социальных 
сетях на группу и сообщество ДМШ № 5 среди 
школьников, подростков, а также взрослых слу-
шателей. Повысилась их активность, которая 
проявлялась в увеличении просмотров, коммен-
тариев и лайков.

Таким образом, следует отметить важное 
значение прохождения магистрантами произ-
водственной проектно-технологической прак-
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тики в их подготовке к управленческой дея-
тельности, в развитии способности работать в 

команде, в формировании профессиональных 
компетенций. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам специальной подготовки юношей, занимающихся 
плаванием в условиях физкультурно-спортивного клуба. Актуальность исследования обусловле-
на необходимостью разработки методического сопровождения специальной подготовки юношей, 
занимающихся плаванием в условиях спортивного клуба. Целью формирующего эксперимента 
явилось обоснование эффективности методики воспитания специальной выносливости у юношей 
16–17 лет на занятиях плаванием в условиях физкультурно-оздоровительного клуба. Разработаны 
и экспериментально обоснованы средства функциональной подготовки, направленные на разви-
тие специальной выносливости. Приведены итоги исследования по обоснованию влияния средств 
специальной подготовки на результат. 

Из опыта практики подготовки пловцов из-
вестно, что качество и сроки обучения плава-
нию во многом зависят от способности челове-
ка осваивать плавательные навыки. По мнению 
специалистов, способность к освоению пла-
вательных навыков зависит от благоприятных 
морфофункциональных данных обучающихся, 
определяющих свойства тела в воде [2]. Высо-
кие показатели функционирования дыхательной 
системы способствуют освоению специфиче-
ского акта дыхания в воде. Овладение водно-
опорными умениями в большой мере зависит от 
функции сенсорной и проприорецептивной ана-
лизаторных систем, с помощью которых созда-
ются специфические ощущения давления воды 
на тело и гребущие его части [1; 3].

Исследованиями проявления, развития и 
воспитания общей выносливости ученые за-
нимаются уже давно. Однако научные и мето-
дические работы, рассматривающие вопросы 
подготовки пловцов в условиях не спортивной 

школы, а физкультурно-оздоровительных клу-
бов, нами в доступной литературе не обнару-
жены. В связи с этим назрела необходимость 
глубокого изучения развития специальной вы-
носливости у занимающихся плаванием в ус-
ловиях физкультурно-оздоровительного клу-
ба. Этим и обусловливается выбор темы для 
исследования, актуальность которого не вы-
зывает сомнения. Нами предполагалось, что 
целенаправленное развитие анаэробной произ-
водительности у юношей 16–17 лет в процессе 
занятий плаванием позволит повысить уровень 
их специальной выносливости и положительно 
повлияет на результат в соревновательной дис-
танции. Целью исследования явились разработ-
ка и экспериментальное обоснование методики 
воспитания специальной выносливости у юно-
шей 16–17 лет на занятиях плаванием в услови-
ях физкультурно-оздоровительного клуба.

Целью формирующего эксперимента яви-
лось обоснование эффективности методики 
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воспитания специальной выносливости у юно-
шей 16–17 лет на занятиях плаванием в усло-
виях физкультурно-оздоровительного клуба. 
Экспериментальная и контрольная группы 
формировались из членов физкультурно-оздо-
ровительного клуба (ФОК) и состояли из 12 
человек. Согласно программе спортивной под-
готовки по виду спорта «Плавание», которая ре-
ализуется в ФОК (авторы: Т.Е. Свирская и др.), 
данная группа относится к учебно-тренировоч-
ному этапу третьего года обучения. Такая груп-
па была сформирована на конкурсной основе из 
обучающихся, проявивших способности к спор-
тивному плаванию и выполнивших контрольно-
переводные нормативы по общефизической и 
специальной подготовке.

В результате проведения констатирующе-
го исследования по оценке исходных показате-
лей функциональных возможностей юношей 
было выявлено, что показатель в пробе Марти-
не составил 0,69 усл. ед., что свидетельствует 
о нормотонической реакции на предлагаемую 
стандартную нагрузку. Устойчивость и адапта-
цию к гипоксии оценивали с помощью проб с 
задержкой дыхания (пробы Штанге). Результат 
в пробе Штанге у юношей, занимающихся пла-
ванием, составил 55,2 с, что свидетельствует о 
благоприятной реакции на дефицит кислорода. 
Таким образом, полученные результаты дают 
основание считать, что физическое состояние 
школьников позволяет планировать форсиро-
ванные нагрузки в предсоревновательном пери-
оде с целенаправленным развитием анаэробной 
производительности.

Следующим этапом исследования было 
проведение формирующего эксперимента по 
оценке эффективности развития специальной 
выносливости у юношей, занимающихся пла-
ванием. Отличие методики специальной под-
готовки в контрольной и экспериментальной 
группах заключалось в том, что методика в 
экспериментальной группе предполагала целе-
направленное развитие анаэробной производи-
тельности, т.е. паузы отдыха между упражнени-
ями определялись по времени восстановления 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) до за-
данного уровня (120–130 уд./мин). Для того 
чтобы активизировать анаэробную произво-
дительность в тех мышцах, которые будут вы-
полнять основную нагрузку во время соревно-
ваний, в течение последних шести недель перед 
соревнованиями три раза в неделю применя-
лись тренировки толерантного лактата. 

В результате внедрения в течение шести 
недель методики воспитания специальной вы-
носливости у юношей 16–17 лет на занятиях 
плаванием в условиях физкультурно-оздоро-
вительного клуба были выявлены достоверные 
различия между соревновательными результа-
тами юношей контрольной и эксперименталь-
ной групп. Так, в конце эксперимента результат 
проплывания дистанции 50 м в контрольной 
группе юношей составил 49,7 ± 0,03 с, в экс-
периментальной группе – 45,2 с, (р ≤ 0,05). На 
дистанции 100 м в конце эксперимента нами 
обнаружены достоверные различия между юно-
шами контрольной и экспериментальной групп.

Так, в конце эксперимента результат про-
плывания дистанции 100 м в контрольной 
группе юношей составил 1:48,1 ± 2:04 мин с 
(108,1 с), в экспериментальной группе – 1:42,1 
мин с (102,1 с), (p ≤ 0,05). Полученные резуль-
таты дают основание считать, что применяемые 
средства, направленные на развитие анаэроб-
ных механизмов мышечной деятельности, ока-
зали положительное влияние на результаты на 
дистанциях 50 и 100 м.

Для того чтобы показатели динамики по-
вышения специальной выносливости были 
информативными, нами использовался метод 
определения индекса специальной выносливо-
сти (ИСВ). В конце эксперимента в контроль-
ной группе юношей он составил 1,29 усл. ед., 
в экспериментальной группе – 1,29 усл. ед., 
(p ≤ 0,05). Полученные результаты ИСВ свиде-
тельствуют о влиянии предлагаемых нами на-
грузок именно на лактатные механизмы энер-
гообеспечения, что способствовало улучшению 
показателей на дистанциях 50 и 100 м. Таким 
образом, проведенный педагогический экспе-
римент позволяет сделать вывод об эффектив-
ности применения интервальной тренировки 
и отдыха по восстановлению ЧСС до 120–130 
уд/мин для повышения уровня специальной вы-
носливости. Это также положительно отражает-
ся на динамике роста спортивных результатов у 
пловцов до первого спортивного разряда, спе-
циализирующихся на дистанции 100 в/с.

Таким образом, целенаправленное развитие 
анаэробной производительности у юношей экс-
периментальной группы 16–17 лет в процессе 
занятий плаванием в условиях физкультурно-
оздоровительного клуба позволило существен-
но повысить уровень их специальной выносли-
вости и положительно повлияло на результат в 
соревновательных дистанциях на 50 и 100 м.
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Аннотация: Цель – выявить особенности проявления профессиональной деформации у раз-
личных категорий сотрудников исправительных учреждений (ИУ). Задачи исследования: опреде-
лить понятие профессиональной деформации, ее структуру и содержание, выявить особенности 
профессиональной деформации, присущие различным категориям сотрудников ИУ, определить 
методы диагностирования профессиональной деформации, представить рекомендации по профи-
лактике профессиональной деформации личности сотрудников ИУ. Для решения поставленных 
задач использовался следующий методический инструментарий: метод системного анализа; обоб-
щение нормативных, научных и практических материалов; исторический метод; частно-научные 
методы – сравнительный, логический, аналитический, технико-юридический и др. Результатом ис-
следования стала эффективная профилактика профессиональной деформации личности, которая 
должна осуществляться исходя из индивидуально психологических особенностей личности, учи-
тывая ее наиболее деформированные сферы. 

Для наиболее полного и адекватного пред-
ставления всего многообразия форм и проявле-
ний профессиональной деформации личности 
сотрудников исправительных учреждений (ИУ) 
необходимо использовать целый комплекс пси-
ходиагностических методик, направленных на 
изучение психофизиологических, психологиче-
ских, социально-психологических аспектов это-
го сложного многопланового феномена [1; 2].

В работе предпринята попытка высветить 
одно из возможных проявлений профессио-
нальной деформации и обозначить в качестве 
приоритета качественные новообразования, 
проявляющиеся под влиянием специфики слу-
жебной деятельности не абстрактной личности, 
а личности активной.

Такой подход позволяет, на наш взгляд, 
определить содержательную специфику целей, 
на которые должна быть направлена система 
профилактических мероприятий, построенная в 

русле психолого-педагогического воздействия. 
Конкретизация конечных путей такого воздей-
ствия позволит повысить его эффективность, 
определить этапы и формы его проведения.

При выполнении служебной деятельно-
сти качественные изменения, происходящие в 
структуре личности сотрудников ИУ, неизбеж-
ны. Характер этих изменений будет определять 
либо возникновение профессионально важных 
качеств и, как следствие, развитие субъекта тру-
да как профессионала, либо возникновение и 
проявление различных форм неадекватного по-
ведения личности сотрудников в процессе вы-
полнения ими служебной деятельности [3; 4; 5].

Поэтому можно считать, что для предотвра-
щения профессиональной деформации лично-
сти сотрудников ИУ необходимо: 

– создать конкретные методы диагности-
ки профессиональной деформации; 

– наиболее эффективно проводить профи-
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лактику профессиональной деформации, начи-
ная работу с первых дней появления сотрудника 
в ИУ.

Проведенное исследование дает основание 
утверждать следующее [6; 7].

1. Под деформацией личности мы по-
нимаем негативные изменения психических 
процессов, состояний, свойств и качеств под 
воздействием среды, в которой осуществляет-
ся ее деятельность, характеризующаяся раз-
личной степенью или уровнем проявления, 
обусловленным скоростью, глубиной деформа-
ции, приводящие к неадекватному поведению 
в процессе выполнения той или иной деятель- 
ности.

Профессиональная деформация личности 
сотрудников УИС связана с изменениями ее 
свойств и качеств под воздействием факторов, 
связанных с особенностями службы в УИС.

2. По глубине психических изменений 
профессиональная деформация проявляется на 
трех уровнях:

– умеренной степени профессиональной 
деформации;

– средней степени;
– высокой степени, переходящей в про-

фессиональную деформацию.
3. Дифференцированный подход к ис-

следованию степени профессиональной де-
формации личности показал, что наиболее 
выраженная профессиональная деформация на-
блюдается у начальников отряда и младших ин-
спекторов отдела безопасности.

4.  Профилактику профессиональной де-
формации личности необходимо осуществлять 
исходя из индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, учитывая наиболее дефор-
мированные сферы личности.
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Аннотация: Цель – изучение детерминант, определяющих взаимосвязь состояния социально-
психологического климата (СПК) в коллективе сотрудников исправительного учреждения (ИУ) 
и уровня их личностной толерантности, а также разработка психолого-педагогических рекомен-
даций, способствующих формированию высокого уровня личностной толерантности с целью 
улучшения СПК в коллективе ИУ при подготовке педагогов к профессиональной деятельности. 
Задачи исследования: провести теоретический анализ подходов к изучению проблемы толерант-
ности в научной литературе, особенностей социально-психологического климата в коллективе со-
трудников исправительного учреждения; разработать и обосновать комплекс методов и методиче-
ских процедур эмпирического исследования особенностей диагностического влияния личностной 
толерантности на состояние социально-психологического климата в коллективе сотрудников ИУ; 
провести эмпирическое исследование влияния личностной толерантности на состояние соци-
ально-психологического климата в коллективе сотрудников ИУ; разработать и апробировать 
научно -практические рекомендации по оптимизации уровня личностной толерантности с целью 
улучшения социально-психологического климата в коллективе сотрудников ИУ. Для решения по-
ставленных задач использовались наблюдение, беседа, анкетирование, опросник «Диагностика 
коммуникативной толерантности» В.В. Бойко, «Опросник межличностных отношений» (ОМО) 
В. Шутца (в адаптации А.А. Рукавишникова), опросник «Определение интегральных форм комму-
никативной агрессивности» В.В. Бойко. Результатом исследования стала разработка психокоррек-
ционной программы по оптимизации формирования благоприятного социально-психологического 
климата на основе коррекции личностной толерантности сотрудников ИУ. 

Сегодня понятие толерантности использу-
ется в самых разных областях знания: педаго-
гике, этике, психологии, политике, теологии, 
философии, социологии, медицине.

В основном понятие толерантности свя-
зывают с терпимостью к различным мнениям, 
непредубежденностью к оценке людей и собы-
тий. Антиподами толерантности выступают: 
агрессия, конфликт, нетерпимость, фанатизм, 
геноцид, ксенофобия, человекофобия. Толе-
рантность находит отражение в нравственной, 
интеллектуальной, эмоционально-волевой со-
ставляющих структуры личности. 

Анализ научных источников показал, что 
толерантная личность характеризуется высоким 

уровнем правоисполнительного поведения, что 
требует небезразличного отношения сотрудника 
ИУ к исполнению гражданами правовых норм. 
В юридической литературе толерантность в 
общении и отношениях проявляется как общая 
культура человека, его духовность, терпимость 
в межличностных отношениях между осужден-
ными и сотрудниками УИС, выражается в их 
способности сопереживать, чувствовать и по-
нимать проблемы других людей, уважать и при-
нимать культуру другого человека, его консти-
туционные права.

Среди основных, базовых коммуникатив-
ных прав личности (КПЛ) выделяют право на 
свою систему ценностей, право на достоинство 
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и его уважение, право на индивидуальность и 
своеобразие, на отличие от собеседника, право 
на точку зрения и др. Эти права могут рассма-
триваться и как операционализация коммуни-
кативной толерантности, и как фиксация кон-
кретных направлений усилий, необходимых для 
поддержания полноценного мирного сосуще-
ствования и сотрудничества.

Проблема толерантности разрабатывалась в 
таких теоретических подходах, как: теория от-
ношений Мясищева; экзистенционально-гума-
нистический, личностный, системный подходы 
Ломова; диалогический, экзистенционально-
гума нистический, фасилитативный, диверсифи-
кационный, личностный подходы в рассмотре-
нии Бахтина. 

Социально-психологический климат по-
нимается как качественная сторона межлич-
ностных отношений, проявляющаяся в виде 
совокупности психологических условий, спо-
собствующих или препятствующих совместной 
продуктивной деятельности и всестороннему 
развитию личности в группе.

Анализ научных источников по проблеме 
социально-психологического климата испра-
вительных учреждений и правоохранительных 
органов позволяет сделать вывод, что в юри-
дической психологии и пенитенциарной педа-
гогике уделяется недостаточно внимания ре-
шению проблемы формирования позитивного 
соци ально-психологического климата (СПК) 

среди сотрудников ИУ и правоохранительных 
органов (ПОО). В основном акцент делается 
на: личности руководителя и его управленче-
ской деятельности (А.И. Китов); рассмотрении 
факторов, влияющих на поведения сотрудников 
(А.М. Столяренко); обучении руководителей 
принимать эффективные управленческие реше-
ния (В.А. Бакеев); формировании эффективных 
организационных отношений (А.И. Папкин); 
изучении потенциала личности и коллектива 
сотрудников (В.И. Чернилов); управлении пове-
дением сотрудников ИУ с помощью мотивации 
(М.Г. Дебольский, И.Б. Пономарев, А.И. Пап-
кин, А.И. Ушатиков); изучении специфики под-
готовки и принятия управленческих решений 
и организации их исполнения (В.М. Анисим-
ков, А.А. Аксенов, Н.П. Барабанов, Б.Б, Казак)  
[1–9].

Полученные данные в ходе исследования 
организационного климата используются для 
построения эффективной системы управле-
ния персоналом, позволяющей уменьшить со-
циальную напряженность, текучесть кадров, 
обеспечить необходимый уровень выполнения 
должностных обязанностей сотрудниками. Это 
является основанием актуальности, цели и вы-
бора задач нашего исследования. 

Концепция нашего исследования, подбор 
методов и методик осуществлялись с учетом 
специфики деятельности ИУ и условий работы 
в них. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме гуманитаризации инженерного образования. Авто-
ром отмечается, что в процессе адаптации зарубежных образовательных моделей в российских 
инженерных вузах существенно сократилось число социально-гуманитарных дисциплин, обеспе-
чивающих формирование у студентов универсальных компетенций, необходимых для успешного 
решения профессиональных задач и личностно значимых проблем. Обсуждаются возможности 
преодоления сложившейся ситуации. Цель статьи – раскрыть концептуальные подходы к модерни-
зации гуманитарной составляющей инженерного образования и рассмотреть варианты их реали-
зации в образовательной практике. Задачи: провести анализ состояния гуманитарной подготовки 
будущих инженеров, обсудить пути повышения ее уровня, предложить конкретные меры по вос-
становлению статуса гуманитарного образования в инженерно-техническом вузе. Выдвинута ги-
потеза о положительном влиянии предлагаемых преобразований на качество подготовки выпуск-
ников. Методы исследования: сравнительно-сопоставительный анализ, логическое обобщение, 
моделирование и проектирование. Предложенные автором подходы к решению проблемы гумани-
таризации инженерного образования могут быть полезны при разработке образовательных проек-
тов и программ подготовки выпускников.

Современный мир вступил в постиндустри-
альную эпоху. Определяющее значение в обе-
спечении его жизнедеятельности обрели тех-
ника, технологии и инженерная деятельность. 
Однако они принесли человечеству не только 
материальные блага, но и стали источником 
множества вызовов и угроз, которые поставили 
общество на грань гуманитарной катастрофы. 

Возможности преодоления этой ситуа-
ции следует искать в плоскости гуманизации, 
направленности на созидание, обеспечение 
безопасности жизни человека, сосредоточен-
ности на упреждении возможных отрицатель-
ных социальных последствий инженерной дея-
тельности. В условиях глобальных перемен, 
обусловленных сложностью настоящего и не-
определенностью будущего, изменяются цели, 
ценности и смыслы образования, возрастает 
социальная ответственность инженера за ре-
зультаты своего труда. Соответственно этому 

должна измениться и подготовка выпускника 
инженерного вуза [4–6; 8–11].

В России в течение последних двадцати 
лет предпринимались неоднократные попытки 
модернизации инженерного образования на ос-
нове адаптации зарубежных образовательных 
проектов и программ. Но наряду с позитивны-
ми обретениями в ходе заимствований оно те-
ряло и многие отечественные достоинства и до-
стижения. В ходе реорганизации сокращалось 
число и содержание социально-гуманитарных 
дисциплин. Сегодня в учебных планах подавля-
ющего большинства отечественных инженерно-
технических вузов остались для обязательного 
освоения лишь история, иностранные языки, 
философия и физическая культура. Дисципли-
ны, исключенные из перечня обязательных, в 
лучшем случае предлагаются студентам в виде 
небольшого числа курсов по выбору или фа-
культативов [1]. 
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Однако рассчитывать на то, что вышепере-
численные ресурсы, самообразование и интер-
нет смогут в полной мере обеспечить достой-
ный уровень подготовки выпускника с учетом 
социально-культурного аспекта, не приходит-
ся. С сокращением числа социально-гумани-
тарных дисциплин сокращается и то «поле», 
на котором взращивается личность инженера, 
складывается его гражданская позиция и от-
ветственность за результаты своего труда, кото-
рые в современную эпоху становятся его важ-
нейшими универсальными (надпредметными) 
компетенциями. Формирование этих качеств 
невозможно только на базе профессиональных 
дисциплин. Они только лишь раскроют студен-
ту способы создания технического объекта и 
его эксплуатации или схемы разработки техно-
логического процесса и грамотного управления. 
Однако можно знать, «как правильно» это сде-
лать, а на практике действовать «как придется». 
И это подтверждает множество примеров нега-
тивного воздействия инженерной деятельности 
на окружающую среду и безопасность жизни 
человека. Дисциплины, раскрывающие гумани-
тарные смыслы деятельности инженера, ставят 
преграду этому «как придется». 

В последнее время ситуация хотя и мед-
ленно, но начинает разворачиваться в сторону 
увеличения в учебных планах объема гумани-
тарных дисциплин, обязательных для изучения. 
Так, с будущего учебного года во всех вузах 
почти на треть будет увеличено число часов на 
изучение истории России. Связано это, в пер-
вую очередь, с необходимостью усиления граж-
данского и патриотического воспитания студен-
тов. Но это лишь один из векторов изменения 
их образовательного пространства. Требуются 
серьезные преобразования, направленные на 
обеспечение условий для формирования у них 
целостной социокультурной картины мира, по-
нимания роли техники и технологий в ее ди-
намике, осознание миссии инженера в совре-
менном обществе и необходимости изменения 
характера его деятельности. В этом контексте 
возрастает значимость философского, этиче-
ского, правового, культурологического, психо-
лого-педагогического и других гуманитарных 
направлений подготовки выпускников.

Надежды на снижение остроты проблемы 
гуманитаризации связываются многими иссле-
дователями с обогащением вариативной части 
учебных планов элективными курсами соци-
ально-культурной направленности и переходом 

вузов к подготовке выпускников в формате 
индивидуальной образовательной траектории 
(ИОТ). Однако анализ содержания модулей 
Core, Pro-Core, Major, Minor, Electives, выстав-
ленных на сайтах отдельных вузов, показывает, 
что наполнение учебных планов в этой части 
идет главным образом за счет курсов с про-
фильным инженерно-техническим содержани-
ем [3]. И эту тенденцию понять можно. Еже-
годно в техническом образовании растет объем 
учебной информации вследствие расширения 
спектра наук, на которых базируется профес-
сиональная деятельность инженера. Усиление 
этой направленности − реалии развития инже-
нерного образования сегодня и в перспективе. 
Вместе с тем потенциал учебных планов и про-
грамм для включения в них новых дисциплин 
весьма ограничен, если не сказать, что практи-
чески исчерпан. Отсюда и решение вузов рас-
ширять блок профессиональных дисциплин за 
счет сокращения числа гуманитарных. Этому 
в немалой степени способствовала и передача 
полновластных функций разработчика основ-
ных образовательных программ выпускающим 
кафедрам. 

Одним из решений проблемы был бы пере-
ход с четырехлетней подготовки выпускника 
к пятилетней, что позволило бы существенно 
раздвинуть рамки учебных планов и найти воз-
можности сохранения ниши гуманитарных дис-
циплин. Этот вопрос неоднократно поднимался 
в дискуссиях специалистов и ректоров крупней-
ших инженерных вузов страны. Однако такое 
расширение образовательного пространства − 
компетенция вышестоящих государственных 
структур, и вузы не могут это самостоятельно 
осуществить. Поэтому выход пока нужно ис-
кать исходя из ресурсов имеющейся образова-
тельной платформы, в области строительства 
новых отношений гуманитарной, естественно-
математической и профессиональной составля-
ющих образовательного процесса, поиска более 
эффективных способов их сбалансированности 
и позиционирования в учебных планах. Не-
обходимы новые концептуальные подходы к 
моделированию инженерного образования на 
уровнях его содержания, технологий обучения 
и взаимодействия субъектов образовательного 
процесса [2; 7; 8].

Главный элемент преобразований − со-
держание образования. Оно является базой 
для формирования у студентов всей совокуп-
ности универсальных, профессиональных и 
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специальных компетенций, необходимых для 
осуществления производственных функций 
и определяющих уровень профессиональной 
культуры будущего инженера. Его новое струк-
турирование большинство специалистов в об-
ласти профессионального образования связы-
вает с введением в учебный процесс, наряду с 
узкопрофессиональными специальными дисци-
плинами, составляющими остов будущей про-
фессии, системы междисциплинарных учебных 
курсов, выстроенных с использованием кон-
текстного, меж- и трансдисциплинарного под-
ходов [2; 3; 6; 7; 9]. 

Как показывают исследования, включе-
ние в их состав мобильных модулей-трансфор-
меров, раскрывающих основы гуманитарных 
наук с учетом специфики отрасли, в которой 
предстоит в будущем работать студенту, суще-
ственно расширяет возможности выхода за гра-
ницы выбранного профиля в более широкую 
область направления подготовки и даже за ее 
пределы в другие сферы деятельности. В не-
малой степени этому будет способствовать и 
использование в содержании специальных дис-
циплин разделов, раскрывающих гуманитарные 
проблемы техники, технологий, технического 
знания и соци ально-культурные смыслы инже-
нерной деятельности, а также кейсов, в кото-
рых «пересекаются» естественно-научная, тех-
ническая и гуманитарная картины мира [2; 7]. 
При этом необходимо изменить и стратегию в 
определении набора поддерживающих электив-
ных курсов, предлагаемых студентам в рамках 
реализации ИОТ. В его структуре должно быть 
представлено избыточное количество курсов, 
раскрывающих разнообразные социально-гума-
нитарные аспекты отраслевой деятельности ин-
женера.

Такое позиционирование гуманитаристики 
в содержании профессионального образования 
создаст своеобразную целостную «гуманитар-
ную информационную оболочку» [7] образова-
тельного процесса в инженерно-техни ческом 
вузе. Это, безусловно, не может стать альтер-
нативой сокращению числа гуманитарных дис-
циплин, но минимизирует негативные послед-
ствия указанного сокращения: снизятся риски 
ослабления гуманитарной подготовки выпуск-
ников, будут созданы благоприятные условия 
для развития у них профессиональной мобиль-
ности.

Однако создание такой системы – трудоем-
кий и многоплановый процесс, который потре-

бует от преподавателей вуза целенаправленной 
совместной работы по выявлению гуманитар-
ных контекстов профессиональных дисциплин, 
их меж- и трансдисциплинарных связей с гума-
нитарными и поиска способов реализации в со-
держании образования. 

При создании новой конструкции содер-
жания образования гуманитарию предстоит 
вникать в проблематику профессиональных 
дисциплин и искать в них нишу для раскрытия 
базовых позиций «своей» науки, а преподавате-
лям профессиональных дисциплин − осваивать 
вопросы гуманитаристики. Это движение на-
встречу друг другу требует серьезных усилий с 
обеих сторон. По сути, предстоит коллективная 
проектная деятельность преподавателей, со-
трудников и студентов вуза по созданию нового 
содержания образования с учетом необходимо-
сти его постоянного обновления в духе времени 
и перспектив развития общества. И это одна из 
сложнейших проблем современного высшего 
образования, решение которой не по силам от-
дельному специалисту и даже вузу.

Однако модернизация содержания обра-
зования − условие, необходимое для решения 
проблемы гуманитаризации, но недостаточное. 
В ситуации экспоненциального роста учебной 
информации востребованы технологии обуче-
ния и формы его организации, облегчающие ус-
воение больших ее массивов, активизирующие 
самостоятельность познания и отвечающие тре-
бованию изоморфизма учебной деятельности 
студента и практической инженерной деятель-
ности. Одна из наиболее эффективных техноло-
гий, отвечающих этим запросам, проектная ор-
ганизация учебного процесса, в основу которой 
заложен системно-деятельностный подход. Эта 
технология − своеобразный тренажер, готовя-
щий выпускника к реальной работе в профес-
сиональной сфере. В современной педагогике 
разработано множество типов междисципли-
нарных индивидуальных и коллективных про-
ектов, разнообразных по тематике, масштабно-
сти, уровню сложности решаемой проблемы и 
длительности исполнения. В плане гуманита-
ризации инженерного образования они могут 
быть связаны с:

− социогуманитарной экспертизой техни-
ческих проектов, разрабатываемых студентами 
в процессе освоения профессиональных дисци-
плин; 

− решением учебных технических задач, 
поставленных как социально-гуманитарная 
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− созданием проектов, раскрывающих 
исторические уроки инженерной деятельности 
прошлого и разработкой возможных вариантов 
упреждения их негативных последствий;

− социально-гуманитарными проблемами 
инженерии в настоящем и будущем; 

− решением социально-гуманитарных 
проблем региона средствами отрасли, в которой 
предстоит работать выпускнику.

Работа над подобными проектами фор-
мирует у студента понимание необходимости 
перехода от машиноцентрированной к челове-
коцентрированной, гуманистически ориентиро-
ванной инженерной деятельности. 

Практическая реализация рассмотренных 

выше позиций требует изменения характера 
взаимодействия всех субъектов образователь-
ного процесса и отказа от некоторых сложив-
шихся стереотипов преподавательской деятель-
ности. Как отмечалось выше, взаимодействие 
педагога-гуманитария с коллегами-«технарями» 
должно выстраиваться иначе, чем было ранее. 
По-другому должно выстраиваться и взаимо-
действие педагога со студентами. Необходимо 
учитывать не только реалии изменяющегося 
мира и темпоральность технико-технологиче-
ского прогресса, но и особенности нового по-
коления студентов. Задача это не простая. Ее 
решение требует непрерывного повышения 
квалификации педагога в самых разных сферах 
деятельности.
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Аннотация: Одной из основных задач школьного образования в отношении детей с особыми 
образовательными потребностями является их социализация и подготовка к жизни. Формирова-
ние жизненных компетенций обучающихся происходит комплексно, а применение игровых обра-
зовательных технологий позволит повысить эффективность данного процесса. Цель исследования 
заключается в определении эффективности применения когнитивно-двигательных игр для фор-
мирования жизненных компетенций обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Задачами исследования являются определение основных жизненных компетенций обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и анализ динамики их развития в образовательном 
процессе с применением когнитивно-двигательных игр. В статье приведены результаты динами-
ки социальной адаптированности, автономности, социальной активности, нравственных качеств 
и коммуникативных способностей в ходе формирующего эксперимента у обучающихся ГКОУ 
«Школа-интернат № 9 г. Городца» Нижегородской области. 

Наиболее важным аспектом физического 
воспитания, реализуемого в рамках школьного 
образования, является сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся как фактора успешно-
сти и самореализации в жизни. Здоровый образ 
жизни, формируемый в условиях школьного об-
учения, способствует лучшей жизненной адап-
тации обучающихся [2]. 

Компонент жизненной компетенции рас-
сматривается в структуре образования детей 
с особыми образовательными потребностями 
как овладение знаниями, умениями и навыка-
ми, уже сейчас необходимыми ребенку в по-
вседневной жизни [1]. Для детей игровая де-
ятельность является ведущей, технологии ее 
применения в учебном процессе к настоящему 
времени уже достаточно методически разрабо-
таны и эффективны для современных школьни-

ков [4]. Однако технология применения игр для 
формирования жизненных компетенций обуча-
ющихся с особыми образовательными потреб-
ностями пока изучена недостаточно.

Целью исследования является определение 
эффективности применения когнитивно-двига-
тельных игр для формирования жизненных 
компетенций обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями.

Технология когнитивно-двигательных игр, 
разработанная Е.В Быстрицкой, И.Ю. Бурхано-
вой, Г.Н. Германовым, представляет собой со-
четание интеллектуальных и подвижных игр, 
которые направлены на оздоровление и разви-
тие двигательных, интеллектуальных, волевых, 
нравственных, коммуникативных, эстетических 
качеств у ребенка [3]. В рамках учебной и вне-
учебной деятельности по физической культуре 
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когнитивно-двигательные игры способствуют 
решению следующих задач: социализация ре-
бенка; формирование его коммуникативных, 
нравственных и эстетических качеств; развитие 
его когнитивных способностей; формирование 
потребности к систематическим занятиям дви-
гательной активностью в физкультурно-оздо-
ровительном и спортивно-оздоровительном на-
правлениях; приобщение к здоровому образу 
жизни, улучшение состояния здоровья и уровня 
физической подготовленности как основы для 
формирования жизненных компетенций обуча-
ющихся с особыми образовательными потреб-
ностями.

Когнитивно-двигательные игры в целях 
формирования жизненных компетенций обуча-
ющихся применялись в ГКОУ «Школа- интернат 
№ 9 г. Городца» Нижегородской области с 2019 
по 2022 гг. в следующих формах работы: учеб-
ная работа по физической культуре, оздорови-
тельная, коррекционная и спортивно -массовая 
работа. Основной формой развития жизнен-
ных компетенций являлась когнитивно-двига-
тельная игра, так как именно в игре ребенок мо-

жет реализовывать различные роли, формируя 
полипозиционность. 

Изучение состояния и динамики разви-
тия жизненных компетенций проводится на 
основе диагностического комплекса: методи-
ка для изучения социализированности лично-
сти М.И. Рожкова, дополненная из методики 
Д.В. Григорьева, И.В. Кулешова, П.В. Степано-
ва, методика «Оценка уровня коммуникации» 
В.Ф. Ряховского. 

В результате проделанной работы по реа-
лизации когнитивно-двигательных игр в целях 
формирования жизненных компетенций ста-
новится возможным представить результаты 
формирующего воздействия и некоторые тен-
денции в улучшении отдельных жизненных 
компетенций.

Данные результатов исследования социали-
зированности личности учащихся представле-
ны в табл. 1.

 Как показывают результаты исследования, 
у воспитанников прослеживается положитель-
ная динамика способности к активному при-
способлению к условиям социальной среды, 

Таблица 1. Результаты изучения личностных качеств обучающихся (в %)

Личностные качества 

2019–2020 уч. г.
6 класс

2020–2021уч. г.
7 класс

2021–2022 уч. г.
8 класс
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Социальная 
адаптированность 23 % 54 % 23 % 25 % 67 % 8 % 36 % 64 % 0 %

Автономность 23 % 61 % 15 % 25 % 67 % 8 % 36 % 55 % 9 %

Социальная активность 8 % 61 % 32 % 8 % 75 % 17 % 45 % 45 % 9 %

Нравственность 23 % 54 % 23 % 25 % 67 % 8 % 36 % 64 % 0 %

Таблица 2. Мониторинг развития коммуникативной компетентности обучающихся

Уровень развития

Учебный год

2019–2020 (6 кл.) 2020–2021 (7 кл.) 2011–2022 (8 кл.)

Количество Количество Количество

чел. % чел. % чел. %

Высокий 0 0 1 8 2 19

Средний 7 54 7 58 8 72

Низкий 6 46 4 34 1 9
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способности самостоятельно принимать реше-
ния, к самостоятельному выбору, ориентиро-
ванному на ценностные отношения, и усвоению 
ими образцов нравственного поведения.

Данные результатов исследования комму-
никативной компетенции обучающихся пред-
ставлены в табл. 2.

Показатели развития коммуникативной 
компетентности обучающихся имеют положи-
тельную динамику. 

Таким образом, в результате проведенно-
го исследования можно сделать заключение об 
эффективности применения когнитивно-двига-
тельных игр в формировании следующих жиз-
ненных компетенций обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: социальная, 
коммуникативная, поведенческая. Все они име-
ют позитивную динамику, что свидетельствует 
о развитии и расширении жизненной компе-
тентности обучающихся в целом.
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цесс; онлайн-сервисы; трансформация; цифровизация образования.

Аннотация: Внимание авторов направлено на изучение проблем цифровизации образо-
вания, развитие которой стало еще более актуальным в связи с пандемией. Цель исследова-
ния – дать оценку образовательным веб-платформам, отличающимся универсальностью и мно-
гофункциональностью. Решались задачи: выбрать наиболее подходящие вузовской системе 
онлайн -платформы с учетом особенностей образовательного процесса; проанализировать возмож-
ности предложенных платформ. Данное исследование позволяет актуализировать проблему не-
хватки специальных образовательных веб-сервисов вузовской направленности, а также поднимает 
вопрос обучения преподавателей новым технологиям.

Исследований, посвященных проблемам 
цифровизации абсолютно разных сфер жиз-
недеятельности, достаточно много [1; 2]. Как 
правило, авторы едины во мнении, что приня-
тие факта трансформации общества в связи с 
процессом цифровизации является необходи-
мым условием здорового отношения к совре-
менным реалиям [3]. Другой вопрос, насколько 
планомерно и комплексно реализуется процесс 
цифровизации в обществе, хотя еще в 2006 г. 
в Декларации Комитета министров о правах 
человека и верховенстве права в Информаци-
онном Обществе акцентируется внимание на 
серьезном влиянии информационных и ком-
муникационных технологий и их способности 
вызывать изменения в социальной, технологи-
ческой и правовой средах [4]. Ситуация с пан-
демией Covid-19 показала, мягко говоря, недо-
статочную готовность населения к цифровой 
среде, вынужденного в сложившихся условиях 
адаптироваться резко и без колебаний. Это ут-
верждение подкрепляется Программой разви-
тия цифровой экономики в Российской Федера-
ции до 2035 г. [5]. 

Сфера образования относится к той от-
расли, которая взяла на себя большую ответ-
ственность в реализации внедрения информа-

ционных технологий в повседневную жизнь 
населения. В условиях кардинальных измене-
ний необходимо было не только самим педа-
гогам переосмыслить и перестроиться, но и 
обучать практически всех, начиная с самих об-
учающихся, заканчивая родителями и другими 
законными представителями.

Сейчас настало время осмысления про-
блем, связанных с качеством организации обра-
зовательного процесса в условиях его цифрови-
зации. Одним из ключевых вопросов выступает 
подготовка кадров – обучение цифровым ин-
струментам будущих педагогов. Помимо рабо-
ты со студентами на различных электронных 
обучающих платформах, таких как Moodle, 
«Открытое образование», электронные библи-
отечные системы, целесообразно ознакомиться 
со школьными образовательными платформа-
ми – некоторые из них могут быть интересны 
для непосредственного использования в вузов-
ском образовании. В рамках данного исследова-
ния поделимся возможностями некоторых.

1. Виртуальная доска Padlet: это своего 
рода веб-сайт, где можно общаться с другими 
пользователями посредством ссылок, тексто-
вых сообщений, фотографий. Организатор соз-
дает конкретную доску – виртуальную стену с 
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определенной темой, на которой и происходит 
общение. Преподаватель может использовать 
Padlet при решении кейса, проведении мозго-
вого штурма, дискуссий, опроса, консультаций, 
для сбора материалов с целью актуализации 
знаний, для организации самостоятельной рабо-
ты студентов. Преимуществом веб-сайта явля-
ется возможность работы без регистрации, про-
стота и доступность функционала.

В своей работе мы часто используем вир-
туальную доску для обмена мнениями по под-
нятым преподавателем проблемам. К примеру, 
дается ссылка на документальный фильм, близ-
кий к изучаемой теме, задается ряд вопросов, в 
процессе обсуждения вопросы конкретизиру-
ются. Здесь важна точка зрения студентов, их 
способность мыслить нестандартно, видеть в 
перспективе. Разрешаются не только текстовые 
сообщения, но и фотографии, цитаты со ссыл-
ками на них. Все обсуждаемое резюмируется на 
занятии.

2. Quizlet – сервис по запоминанию и из-
учению информации. Веб-сайт позиционирует-
ся как изучение иностранных слов, но, на наш 
взгляд, функционал и возможности сервиса по-
зволяют студентам изучать и запоминать любые 
термины и их определения. Пройдя необходи-
мую регистрацию, пользователь создает пре-
подавательскую или студенческую учетную за-
пись. Зарегистрированный преподаватель имеет 
возможность создать собственные модули для 
изучения лексических единиц. Сервис включа-
ет пять режимов обучения и три режима игры: 
режимы «Карточки», «Заучивание», «Письмо», 
«Правописание», «Тест»; игры «Подбор», «Гра-
витация», Live. Все режимы направлены на рас-
ширение у обучающихся словарного запаса, за-
крепление и проверку уровня знаний. Поэтому 
сервис удобен для самостоятельного усвоения 
знаний. Чаще всего он используется перед нача-
лом промежуточных и итоговых аттестаций.

3. Образовательная платформа Learnis.
Одна из интересных платформ, предлага-

ющих задания в игровой форме. Имеет доста-
точно широкий спектр возможностей. Здесь 

можно создавать образовательные квесты, ди-
дактические игры, терминологические слова-
ри, видеовикторины. Особенно интересен, на 
наш взгляд, веб-квест, суть которого заключа-
ется в решении различных логических задач и 
головоломок, чтобы «выйти из комнаты». При 
создании квеста предлагаются задания в форме 
загадок или учебных задач, решение которых 
и будет являться ключом для дальнейшего раз-
вития сюжета. Отличительной особенностью 
образовательного квеста является наличие в 
нем содержательной составляющей учебной 
дисциплины вне зависимости от специфики 
предмета, т.е. функционал платформы универ-
сален, может использоваться на любом цифро-
вом устройстве. Способов использования веб-
платформы достаточно: в процессе проведения 
занятия, в качестве самостоятельной работы, 
проверки промежуточных знаний и т.п. Так как 
игровая форма сама по себе привлекательна, 
студенты сами могут придумывать квесты и ви-
деовикторины на веб-сайте и продемонстриро-
вать их на занятии. Можно оценивать креатив-
ный подход в разработке самих заданий. 

Важно понимать, что цифровизация обра-
зования прочно вошла в нашу жизнь. В связи 
с этим процесс преобразований должен быть 
планомерным и комплексным. Преподавателей 
и педагогов необходимо учить цифровым тех-
нологиям, знакомить с многообразием образо-
вательных платформ для выбора оптимальных 
сервисов, подходящих под конкретный учебный 
предмет [6]. К сожалению, в данное время сами 
преподаватели и педагоги по своей инициати-
ве ищут возможности, подчас теряясь в обилии 
предлагаемой информации. Ориентиры нужны 
всем.

Представленные образовательные плат-
формы были выбраны как универсальные, 
хотя и были разработаны в помощь учителям 
общеобразовательных организаций. По своим 
технологическим характеристикам и много-
функциональности их можно применять и в 
практике образовательного процесса студентов 
всех уровней.
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Аннотация: Дисциплина «Физическая культура и спорт» в вузе является обязательной для 
всех направлений подготовки. В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) данная 
дисциплина организована в формате элективных направлений. На данный момент реализовыва-
ется более 15 направлений по разным видам спорта. Первокурсникам бывает сложно перейти от 
формата проведения физической культуры в школе к занятиям, проводимым в вузе.

В данной статье проведено исследование, определяющее отношение первокурсников к заня-
тиям по физической культуре в ПетрГУ после обучения в первом семестре. 

Цель работы – выделить наиболее приоритетные направления среди первокурсников. 
Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-

тературы, анкетирование.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать соответствующие выводы о том, 

что адаптация первокурсников к новому формату проведения занятий по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» проходит успешно, посещаемость занятий находится на достаточно высоком 
уровне, виден интерес занимающихся к дисциплине. 

Дисциплина «Физическая культура и 
спорт» в вузе является обязательной для всех 
направлений подготовки. В Петрозаводском го-
сударственном университете (ПетрГУ) данная 
дисциплина проводится на 1–3 курсах (1–6 се-
местр).

Учебные занятия по физической культуре в 
ПетрГУ проводятся с учетом группы здоровья 
студентов, организованы дополнительные заня-
тия в спортивных секциях, проводятся туристи-
ческие походы «выходного дня». 

Физкультурно-образовательный процесс 
по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
строится на основе выбора студентами электив-
ных дисциплин (во 2–6 семестрах). Дисципли-
на «Физическая культура и спорт» в 1 семестре 
(72 часа) проводится для студентов всех на-
правлений подготовки. Включает в себя лекции 
и практические занятия. За это время студенты 

определяются с дальнейшим выбором, сдают 
контрольные нормативы (для определения фи-
зической и технической подготовленности), 
знакомятся со спортивной инфраструктурой 
ПетрГУ [2].

В настоящее время в ПетрГУ кафедрой 
физической культуры, в рамках элективных на-
правлений, проводятся занятия по следующим 
видам спорта: плавание, баскетбол, волейбол, 
легкая атлетика, настольный теннис, туризм, 
фитнес, мини-футбол, самбо, ушу, атлетическая 
гимнастика, аквааэробика. Организован курс 
«Общая теория здоровья» для студентов, по со-
стоянию здоровья освобожденных от практи-
ческих занятий; проводятся занятия в группе 
«Оздоровительная физическая культура» для 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе [1]. Разра-
ботан курс по общефизической подготовке для 
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студентов, поступающих на военную кафедру 
ПетрГУ. Ежегодно список элективных направ-
лений расширяется, добавляются новые со-
временные занятия. Так, в 2022–2023 учебном 
году впервые будет проводиться набор в груп-
пу элективного направления по флаг-футболу 
(бесконтактная версия американского футбола). 
Учитывая пожелания студентов, впервые орга-
низована группа по пауэрлифтингу. Преподава-
тели кафедры постоянно проводят мониторинги 
исследования популярности всех предложен-
ных направлений, исследуют динамику посе-
щения занятий. На основании этого формируют 
базу реализуемых элективных дисциплин. 

Основной целью данной системы является 
популяризация занятий физической культурой и 
спортом среди студенческой молодежи. 

В данной работе проведен опрос студентов 
1 курса института педагогики и психологии с 
целью узнать их отношение к занятиям по дис-
циплине «Физическая культура и спорт» после 
окончания первого семестра. 

В анкетировании приняли участие 33 чело-
века, из них трое (9,1 %) юношей и 30 (90,9 %) 
девушек. 

В первую очередь в своем опросе мы хо-
тели узнать, к какой группе здоровья относят-
ся опрашиваемые студенты. 78,8 % относятся 
к основной группе здоровья, у 21,2 % – под-
готовительная группа здоровья. Приятной не-
ожиданностью оказался тот факт, что среди 
опрошенных студентов специальной группы 
здоровья нет ни у кого. 

Около 60 % опрошенных студентов отмети-
ли, что полностью удовлетворены занятиями по 
дисциплине; 12 (36,4 %) респондентам они ско-
рее понравились, чем нет. Лишь 3 % опрошен-
ных студентов не удовлетворены занятиями по 
физической культуре. 

Далее в своем исследовании мы хотели уз-
нать, какими по физической нагрузке оказались 
для первокурсников занятия в вузе. 

Результаты, представленные на рис. 3, по-
казывают, что для 3 % опрошенных студентов 

78,80%

21,20%
0,00%

Основная группа

Подготовительная 
группа
Специальная группа

Рис. 1. Группа здоровья первокурсников 

Рис. 2. Понравились ли вам занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт»  
в первом семестре?

60,60%

36,40%

3% 0%

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
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занятия по дисциплине были сложными, для 
73 % нагрузки на занятиях по дисциплине было 
достаточно. 21 % респондентов отметили, что 
занятия для них были легкими, 3 % опрошен-
ных не хватало нагрузки и они посещали до-
полнительные занятия.

Далее студенты были опрошены на тему 
наиболее понравившегося вида спорта. Самую 
большую популярность среди студентов зани-
мает волейбол, он понравился 16 опрошенным. 
На втором месте по популярности занятия по 
общей физической подготовке, понравившиеся 
13 опрошенным; бадминтон, понравившийся 11 
опрошенным, и плавание, данному виду отдали 
предпочтение 10 из опрашиваемых студентов. 
Наименьшую популярность получили: баскет-
бол, это направление выбрало 7 респондентов; 
занятия по легкой атлетике тоже не оказались 
среди популярных, данным видом предпочли 
бы заниматься лишь 6 человек. 

Ответы на вопрос, на какое элективное на-
правление по дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт» вы планируете записаться в 

следующем семестре, были следующими: фит-
нес – 16 опрошенных; волейбол и ОФП – 12 и 
10 опрошенных соответственно; настольный 
теннис, баскетбол, атлетическая гимнастика – 8, 
7 и 6 опрошенных соответственно.

Среди элективных курсов, начинающихся 
со второго семестра обучения, у первокурсни-
ков наименьший интерес вызывают: легкая ат-
летика и плавание – 5 и 4 опрошенных; направ-
ления самбо, ушу и мини-футбол также мало 
интересны опрошенным студентам. Данные 
результаты не удивительны, так как в институте 
педагогике и психологии ПетрГУ 90 % обучаю-
щихся – девушки. 

Большинство опрошенных студентов полу-
чили зачет по дисциплине досрочно – 60,6 % 
(это возможно, если студент дополнительно 
принимает участие в различного уровня прово-
димых соревнованиях, посещает дополнитель-
ные спортивные мероприятия, проявляет спор-
тивную активность); 30,3 % – вовремя; всего 
9,1 % опрошенных имеют долги по дисциплине 
«Физическая культура и спорт».

Рис. 3. Уровень физической нагрузки на занятиях физической культурой

Рис. 4. Успеваемость по дисциплине «Физическая культура и спорт» в первом семестре
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По результатам проведенного исследова-
ния мы можем сделать следующие выводы: 
большинству первокурсников занятия по дис-
циплине «Физическая культура и спорт» в вузе 
нравятся, с уровнем предлагаемой физической 
нагрузки они справляются. Адаптация к физи-

ческой культуре в вузе, на наш взгляд, прошла 
успешно. Большинство из них вовремя полу-
чили зачет по дисциплине. Также студенты 
выделили для себя дальнейшие приоритетные 
направления занятий во 2–6 семестрах обу- 
чения. 
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учения математике; результаты обучения.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об уровне математической подготовки школь-
ников, получивших образование в XXI в., когда единый государственный экзамен (ЕГЭ) был сна-
чала экспериментом, а позже стал единственной формой итоговой аттестации школьников. Цель 
исследования – разработка методики, направленной на повышение результативности обучения ма-
тематике в контексте подготовки старшеклассников к ЕГЭ. Задачи: выявить обоснования мнений 
сторонников и противников ЕГЭ, определить уровень математической подготовки школьников, 
установить его возможную связь с формой проведения итоговой аттестации, предложить возмож-
ные пути совершенствования обучения математике. Гипотеза: форма проведения итогового экза-
мена не является определяющей в уровне математической подготовки учащихся, его повышение 
определяется многими факторами, среди которых значимо создание благоприятной психологиче-
ской атмосферы. В работе использовались теоретические (анализ литературы, изучение передово-
го опыта, моделирование) и эмпирические (наблюдение, беседа, эксперимент) методы психолого-
педагогического исследования. Автором высказывается мнение, что отрицательную позицию ЕГЭ 
в управлении учебным процессом можно нивелировать, если со стороны руководящих органов бу-
дут реализованы усилия, направленные на создание образовательной среды, в которой качествен-
ное образование станет престижным. В таких условиях возможно совершенствовать все компо-
ненты методической системы обучения математике, а ЕГЭ будет рассматриваться лишь с позиций 
контроля и диагностики в противовес управленческой функции. Это будет способствовать дости-
жению личностных, предметных и метапредметных результатов при обучении математике. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
основательно утвердился в качестве основной 
формы государственной итоговой аттестации 
за курс средней школы. Это обстоятельство 
определяет неизменный интерес, причем этот 
интерес проявляется как на чисто житейском 
уровне, так и в научных публикациях. Следует 
отметить, что тема ЕГЭ чаще выступает в не-
гативном выражении. Чего стоит упоминание 
в прессе словосочетания «поколение ЕГЭ», ис-
пользуемого синонимично таким характеристи-
кам, как незнание, безграмотность, неумение, 
невежество и т.п. Однако для научной статьи по 
теории и методике обучения ссылки на публи-
цистические материалы могут говорить лишь 

о социальной актуальности темы ЕГЭ, но не о 
научной. Между тем авторы неединичных науч-
ных публикаций также отрицательно характе-
ризуют данную форму итоговой аттестации.

Критике подвергаются как отдельные 
аспекты экзамена, так и его идеология в целом. 
Например, в своей статье Е.А. Швед, Л.А. Бо-
лотюк, В.А. Болотюк приходят к выводу о том, 
что уровень баллов ЕГЭ не отражает степень 
реальных знаний базовых понятий математи-
ки, составляющих основу раздела «Тригономе-
трия» [7, с. 16]. А.С. Котюргина, Е.И. Федоро-
ва, В.Б. Николаев, Ю.Б. Никитин, ссылаясь на 
известных ученых, говорят, что «особый ущерб 
математическому образованию в нашей стра-
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не нанес единый государственный экзамен» 
[8, с. 13]. Есть и прямо противоположные вы-
сказывания о необходимости и важности данно-
го экзамена. Такую позицию занимают основа-
тели ЕГЭ, а также и отдельные исследователи, 
которые говорят о «необходимости дальнейше-
го усовершенствования данного педагогическо-
го эксперимента, именуемого ЕГЭ» [1, с. 5].

Как показывает анализ научно-методи-
ческой литературы, основной «претензией» к 
ЕГЭ является низкий уровень математической 
подготовки школьников, обнаруживаемый в 
дальнейшем обучении. Здесь мы согласны, что 
итоговый контроль, его форма и содержание за-
даний влияют на процесс обучения, более того, 
высказываем обоснованную точку зрения, что 
«образ современной культуры письменной ма-
тематической речи предопределяется образца-
ми выполнения и критериями оценки ответов 
на письменном экзамене» [5, с. 274]. Также мы 
поддерживаем высказывание о том, что ЕГЭ 
верно отражает довольно низкий уровень пред-
метных результатов обучения. В этот, казалось 
бы, простой и тривиальный тезис вкладывает-
ся значимый смысл. Во-первых, как отмечает 
Министр просвещения РФ С.С. Кравцов, эк-
замен проводится с использованием стандар-
тизированных контрольных измерительных 
материалов (КИМ), важное значение имеет их 
валидность по отношению к содержанию учеб-
ных курсов [6, с. 9]. Во-вторых, И.В. Ященко, 
И.Р. Высоцкий, А.В. Семенов говорят и о такой 
характеристике теста, как его надежность.

Отметим, и это значимо, что тест позво-
ляет ранжировать учащихся по уровню мате-
матической подготовки. Это подтверждают и 
наши наблюдения, и статистически оценива-
ется в специальном исследовании Е.А. Власо-
вой, Н.М. Меженной, В.С. Попова, обнаружив-
ших «положительную ранговую корреляцию 
между результатами ЕГЭ и теста остаточных 
знаний» [3, с. 2]. В то же время авторами от-
мечается, что наблюдается большое число сту-
дентов, не справившихся с тестом на проверку 
остаточных знаний и имеющих при этом более 
80 баллов по ЕГЭ [3, с. 2]. Получается, что тест 
выполнил свою функцию ранжирования уча-
щихся, но не показал реальный уровень знаний. 
Но теория тестирования и предполагает, что 
распределение тестовых баллов должно под-
чиняться нормальному закону распределения. 
Количественные показатели результатов тести-
рования, без их качественной оценки, не могут 

говорить об уровне математической подготов-
ки школьников, который, к сожалению, крайне 
низкий.

И здесь неправомерно винить только лишь 
итоговую форму контроля. Понимая это, кри-
тики ЕГЭ признают, что «депрессивное состо-
яние всей сферы образования и, в частности, 
его математической составляющей обусловле-
но внешними причинами: изменением эконо-
мической политики страны, трансформацией 
системы ценностей граждан и ее ориентацией 
на общество потребления, недостойной зара-
ботной платой учителей школ и преподавате-
лей вузов» [8, с. 13]. «Сложившаяся ситуация 
связана с проблемами внутри самой системы 
образования: непрерывным реформированием 
средней и высшей школы, их бюрократизацией, 
вступлением в Болонский процесс, принципами 
отбора учебной литературы» [8, с. 13]. В другом 
исследовании также отмечаются именно соци-
ально-экономические причины низкого уровня 
знаний, обусловленные проблемами современ-
ной системы образования: «...низкий уровень 
финансирования,.. слабая взаимосвязь между 
различными уровнями образования,.. корруп-
ция,.. утечка мозгов» [2, с. 37–41]. Поэтому, 
критикуя, стоит задаться вопросом: а может 
быть, мы просто не хотим видеть те результаты, 
которые вскрывает ЕГЭ и поэтому его и виним 
во всем? В продолжение стоит привести еще 
ряд вопросов. Если в 11 классе тратится мно-
го времени на подготовку к ЕГЭ, а в 10 классе 
его нет, то почему материал 10 класса усвоен 
школьниками не лучше материала 11 класса? В 
КИМ по математике включаются задания, про-
веряющие базовые математические знания, а 
некоторые ученики не справляются и с ними, 
кто здесь виноват? Разве ранее не существовало 
обязательной итоговой аттестации и возможен 
ли ее непосредственный перенос в современное 
информационное общество? Если отказаться от 
ЕГЭ, то какую альтернативу, имеющую научное 
обоснование, можно предложить?

Как же, находясь в указанных противо-
речиях, быть учителю-предметнику? Ключом 
для ответа послужило высказывание одного из 
учителей математики нашего города: «В нашей 
школе хорошо учиться престижно!» А отсюда 
и мотивация учащихся, и их результаты, и же-
лание учителя творить, учить. Получается, не-
обходимо со стороны руководства создавать ус-
ловия, при которых качественное образование 
будет престижно. В таком случае мы говорим 
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об «эффективности функционирования обра-
зовательной среды» [4, с. 189]. Учитель же, ра-
ботая в благоприятной образовательной среде, 
вряд ли сможет реализовать позицию «ната-
скивания учащихся на решение определенных 
типов задач», уделяя внимание, как и должно, 

личностному развитию учащихся, овладению 
ими предметными и метапредметными резуль-
татами. Экзамен при таких условиях останет-
ся лишь формой контроля, а не определяющим 
фактором для всех компонентов методической 
системы обучения.
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Ключевые слова и фразы: виртуальная образовательная среда сетевого взаимодействия школ; 
воспитание; мобильные технологии; патриотическое воспитание школьников; педагогические тех-
нологии.

Аннотация: В статье обсуждаются некоторые результаты реализации проекта «Патриоти-
ческое воспитание школьников Крайнего Севера в виртуальной образовательной среде сетевого 
взаимодействия школ Красноярского края на основе применения мобильных технологий». Цель 
исследования – проанализировать полученный опыт организации мероприятий, направленных 
на решение задач воспитания школьников в виртуальной образовательной среде сетевого взаи-
модействия школ с позиций аксиологического, системно-деятельностного и средового подходов 
и рефлексивной педагогики. Среди задач проекта: выделить педагогические и организационные 
принципы работы по патриотическому воспитанию школьников в виртуальной образовательной 
среде сетевого взаимодействия; разработать и провести воспитательные мероприятия патриотиче-
ской направленности со школьниками Крайнего Севера с применением мобильных приложений 
и технологий для реализации в среде сетевого взаимодействия. Рабочая гипотеза: решению задач 
патриотического воспитания школьников будет способствовать применение мобильных техно-
логий в условиях виртуальной образовательной среды и сетевого взаимодействия школ. С помо-
щью метода сравнительного анализа были достигнуты следующие результаты: описанный опыт 
организации мероприятий патриотической направленности со школьниками Крайнего Севера с 
применением мобильных приложений и технологий в среде сетевого взаимодействия школ Край-
него Севера Красноярского края согласуется с теоретическими положениями аксиологического, 
системно-деятельностного и средового подходов и рефлексивной педагогики в патриотическом 
воспитании школьников. 

Опора в процессе воспитания молодого 
поколения россиян на потенциальные возмож-
ности информационно-коммуникационных тех-
нологий обусловлена рядом документов, опре-
деляющих государственную политику России в 
сфере воспитания. В частности, Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 г., реализация которой базиру-
ется на таких общечеловеческих нравственных 
категориях, как человеколюбие, честь, спра-
ведливость, воля, совесть, личное достоинство, 
стремление к исполнению нравственного дол-
га перед самим собой и своим Отечеством [6], 
предусматривает включение в процесс воспита-
ния молодого поколения России средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 
Формирование чувства патриотизма среди 

обучающихся – первоочередная задача образо-
вательных учреждений, однако ее сложно ре-
шать в рамках организованной деятельности в 
учреждении. Опираясь на результаты собствен-
ной научно-педагогической деятельности [7; 9], 
учитывая ведущие принципы патриотического 
воспитания молодежи, приведенные Л.Н. Авде-
евой, О.Ю. Колпачевой, Н.А. Сиволобовой [1], 
принимая во внимание аргументы, описанные 
Б.С. Ворониным, о значении расширения сре-
ды взаимодействия школьников в разных ви-
дах образовательной деятельности, ориентации 
на ценностную систему патриотизма, развития 
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внутренней мотивации на позитивную деятель-
ность и ценностное отношение к себе, окружа-
ющим, Отечеству как гражданина, человека и 
патриота, защитника интересов и границ своей 
Родины [2], рассматриваем организацию вос-
питательных мероприятий в условиях сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений 
как важное условие в решении задач патриоти-
ческого воспитания школьников. Виртуализа-
ция как тенденция, в том числе в практике об-
разования, популярность мобильных устройств 
среди молодежи позволяют предположить, что 
применение мобильных приложений при про-
ведении мероприятий гражданско-патриоти-
ческой направленности не только расширит ин-
струментальную базу мероприятий, но и будет 
способствовать мотивации самовыражения и 
творческой активности в тематически заданном 
поле взаимодействия участников.

Разработанный нами проект «Патриотиче-
ское воспитание школьников Крайнего Севера 
в виртуальной образовательной среде сетевого 
взаимодействия школ Красноярского края на 
основе применения мобильных технологий», 
поддержанный Красноярским краевым фон-
дом науки, включает комплекс мероприятий 
со школьниками, проживающими в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним тер-
риториях Красноярского края, а также на тер-
риториях центральных и южных районов края: 
обсуждение роли, значения Арктики и Крайне-
го Севера в экономике нашей страны; особен-
ности жизни, богатство культурного наследия 
и традиций народов, проживающих на этих 
территориях, красоту природы. Кроме онлайн-
встреч и бесед с интерактивными викторинами 
об Арктике, организован открытый интернет- 
конкурс «Арктика – героическое прошлое, на-
стоящее, будущее». Учредителем конкурса 
выступило Министерство образования Крас-
ноярского края, что подчеркивает значимость 
для края данного направления деятельности. 
Организаторы конкурса: институт педагогики, 
психологии и социологии Сибирского феде-
рального университета, школы Эвенкийского 
муниципального района, Таймырский Долгано -
Ненецкий муниципальный район Красноярско-
го края, школы Саянского, Северо-Енисейс кого 
и Козульского районов края, участвующие в 
сетевом взаимодействии. В помощь педагогам 
на сайте электронной информационной среды 
Козульской школы № 2 имени Д.К. Квитовича, 
выступившей соисполнителем проекта, разме-

щены информационно-методические материа-
лы в поддержку организованной деятельности. 
Важно, что среди партнеров конкурса – филиал 
АО «Марка» г. Красноярск – салон «Коллек-
ционер». Основные цели открытого интернет -
конкурса «Арктика – героическое прошлое, на-
стоящее, будущее»:

– привлечение внимания детей и молоде-
жи к общечеловеческим ценностям – патрио-
тизму, гражданственности, межнациональному 
единству на примере истории, культуры и тра-
диций народов Арктики;

– формирование личной сопричастности 
к истории российского народа;

– популяризация и создание положитель-
ного имиджа сторон-организаторов;

– сохранение и приумножение тради-
ций уважительного отношения к истории и 
достижениям российского народа на примере 
Арктики в рамках патриотического воспита-
ния школьников и педагогического процесса в 
целом.

Номинации конкурса:
– «Мы Вас помним, солдаты!» (концерт-

ные номера, посвященные жителям Арктики –
участникам ВОВ, боевых действий, СВО);

– «Север – мой дом, Север – мой друг!» 
(буктрейлер книг, посвященных Арктике, ее 
истории и людям);

– «Мой край суровый, любимый неж-
но…» (фотоконкурс «Природа Арктики»);

– «Пою тебя, мой край родной...» (испол-
нение песен и стихотворений о Севере, в том 
числе авторских);

– «Оборона Диксона – героическая стра-
ница Арктики» (конкурс рисунка);

– «Мое представление о будущем Аркти-
ки» (эссе-размышления, короткие фантастиче-
ские рассказы и др. художественные формы).

Все работы участников конкурса разме-
щены на сайте в форме галереи. На конкурс 
за две недели поступило уже более ста работ 
по разным номинациям и в разных форматах, 
что говорит об интересе к такой форме обме-
на знаниями и впечатлениями. Учитывая факт, 
что большая доля произведений школьников 
содержит семейные фотографии родителей, 
работавших в разное время на севере Красно-
ярского края, фотографии школьников, прожи-
вающих или посетивших северные территории 
Красноярского края, по ряду номинаций пред-
полагается поисковая работа или осмысление 
творчества авторов, коренных малочисленных 
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народов Крайнего Севера в форме буктрейлера 
или исполнения произведений, можно говорить 
об эмоциональной, познавательной, поисковой 
и творческой активности участников конкурса. 
А организованное взаимодействие и электрон-
ные ресурсы считать частью виртуальной обра-
зовательной среды патриотического воспитания 
школьников. Мобильные технологии использу-
ются школьниками для подготовки материалов 
и оформления конкурсных работ, а также для 
участия в интерактивных викторинах на знания 
об Арктике, организованных в рамках очных 
мероприятий проекта.

Идеи организации совместной деятельно-
сти школьников в виртуальной образовательной 
среде согласуются с рядом научных позиций 
в направлении организации патриотического 
воспитания школьников. Согласуются с вы-
деленными организационно-педагогическими 
условиями взаимодействия организаций, обо-
снованными в своей работе А.А. Тимофеевым, 
базирующимися на принципах «педагогическо-
го взаимодействия социальных институтов как 
субъектов патриотического воспитания» [8] на 
базе аксиологического, системно-деятельност-
ного и средового подходов. Согласуются с иде-
ями, приведенными в работе Т.В. Диковой с со-
авторами, о важности применения технологии 

рефлексивной педагогики, что «предполагает 
создание рефлексивной образовательной среды, 
под которой понимают такие психолого-педа-
гогические условия, которые обуславливают 
развитие потребностей субъектов образования 
в самопознании и самокоррекции» [3, с. 12–13]. 
Отвечают раскрытому Д.А. Кузнецовым прин-
ципу диалогичности социального воспитания: 
«Воспитание, как никакая другая деятель-
ность, предполагает совместность и диало-
гичность ее участников, развивающаяся через 
диалог носителей культур, поиск совместно 
принимаемых ценностей и традиций» [4]. В 
ходе реализации проекта планируется исполь-
зовать предложенные Е.В. Проворовой кри-
терии и показатели эффективности процесса 
патриотического воспитания: мировоззрен-
ческо-ценностный, когнитивный, мотиваци-
онно-потребностный, деятельно-поведенче-
ский [5], описанные для малых городов, что 
соответствует географии основных участников 
проекта.

Проект «Патриотическое воспитание 
школьников Крайнего Севера в виртуальной об-
разовательной среде сетевого взаимодействия 
школ Красноярского края на основе примене-
ния мобильных технологий» поддержан Крас-
ноярским краевым фондом науки.
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Аннотация: Скоростно-силовые способности являются важным аспектом для достижения 
успеха во многих спортивных играх. Они позволяют спортсменам проявлять высокую скорость, 
мощность и точность движений, что существенно повышает их шансы на победу. Однако разви-
тие скоростно-силовых способностей требует усилий и тщательного планирования со стороны 
спортсменов и их тренеров. Цель исследования заключается в анализе основных факторов, вли-
яющих на развитие скоростно-силовых способностей у занимающихся спортивными играми. Ос-
новные методы, используемые в статье, анализ и синтез научной и методической литературы по 
вопросам развития скоростно-силовых способностей у занимающихся спортивными играми. В 
результате рассмотрены основные факторы, влияющие на динамику развития скоростно-силовых 
способностей у занимающихся спортивными играми.

Скоростно-силовые способности являют-
ся важной составляющей физической формы 
во многих видах спорта, включая спортивные 
игры, такие как футбол, баскетбол, волейбол 
и т.д. Развитие этих способностей может по-
мочь спортсменам стать более быстрыми, силь-
ными и выносливыми на поле. Кроме того, 
высокий уровень скоростно-силовых способ-
ностей позволяет быстрее проводить технико-
такти ческие действия и, наоборот, отвечать на 
внезапные контратаки соперников.

Во время тренировочного процесса спор-
тсмены, занимающиеся спортивными играми, 
выполняют значительный объем скоростно- 
силовых действий. Недостаточный уровень 
развития скоростно-силовых качеств у спор-
тсменов приводит к снижению результативно-
сти соревновательной деятельности. Это прояв-
ляется в том, что спортсмен дольше осваивает 
технические приемы, тратит больше времени 
на атакующие и защитные действия, которые 
необходимо молниеносно выполнить во время 
соревновательного матча [2].

Ниже представлены некоторые факто-
ры, которые могут способствовать развитию 
скоростно -силовых способностей у занимаю-
щихся спортивными играми.

Тренировочная нагрузка: для развития 
скоростно -силовых способностей необходима 
интенсивная тренировочная нагрузка, включа-
ющая в себя упражнения на силу и скорость, 
такие как прыжки, подтягивания, прыжки через 
скакалку и т.д.

Разнообразие упражнений: для того что-
бы развивать различные аспекты скоростно- 
силовых способностей, важно использовать 
разнообразные упражнения и тренировочные 
методы, такие как силовые тренировки, беговые 
упражнения, технические тренировки и игро-
вые ситуации.

Различные личностно-психические фак-
торы определяют готовность человека исполь-
зовать свои мышцы. Эти факторы включают 
мотивационные, волевые и эмоциональные 
компоненты, которые помогают достичь мак-
симальных или длительных мышечных напря-
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жений.
Помимо этих факторов, на силовые способ-

ности также влияют биомеханические факторы, 
такие как положение тела и прочность опорно- 
двигательного аппарата, а также биохимиче-
ские и физиологические факторы, такие как 
работа сердечно-сосудистой системы и дыха-
ния [1].

Морфофункциональные особенности ор-
ганизма: тип нервной системы занимающихся, 
соотношение мышечных волокон, личностные 
характеристики, тип темперамента и т.д.

К скоростно-силовым способностям отно-
сятся два проявления качеств:

1) быстрая сила;
2) взрывная сила.
Быстрая сила проявляется в процессе вы-

полнения упражнений с высокой скоростью, но 
при этом мышечное напряжение не достигает 
своего предела. Примерами таких упражнений 
могут быть ложные передвижения с мячом и 
без мяча, финты, ложные удары по мячу и т.п.

Успех во многих спортивных дисциплинах 
зависит от взрывной силы – способности че-
ловека мгновенно выдерживать максимальную 
нагрузку во время движения. Эта способность 
проявляется во множестве упражнений, таких 
как внезапная контратака, мгновенные удары, 
прыжки и т.п.

Взрывная сила, в свою очередь, состоит 
из двух компонентов: стартовой и ускоряющей 
силы. Ключевым фактором, влияющим на воз-
можность мышц быстро развивать рабочее уси-
лие в момент начального напряжения, является 
стартовая сила. В то же время ускоряющая сила 
определяет способность мышц быстро увеличи-
вать рабочее усилие во время сокращения.

Способность к проявлению силовых спо-
собностей во время физической активности за-
висит от генетических и внешних факторов, 
которые включают в себя мышечные, нервные, 
личностно-психологические, биомеханические, 
биохимические и физиологические условия, 
а также окружающую среду. В зависимости от 
возраста, пола, индивидуальных особенностей 
и типа физической активности данные факторы 
могут оказывать влияние на проявление сило-
вых способностей. Оно зависит от различных 
факторов, как внешних, так и внутренних. К та-
ким факторам относятся: сократительные свой-
ства мышц, зависящие от соотношения белых и 
красных мышечных волокон, ферментов, кото-
рые отвечают за мышечные сокращения, запа-

са анаэробного и аэробного энергообеспечения 
организма, а также качества межмышечной ко-
ординации. Данные факторы напрямую влияют 
на способность организма к проявлению сило-
вых способностей. Сократительные же свой-
ства мышц зависят от анатомического строения 
мышц, генетических особенностей и т.п. Все 
эти факторы могут оказывать влияние на спо-
собность мышц производить сокращения в от-
вет на стимулы.

Генетически обусловленная характеристика 
организма – распределение медленных и бы-
стрых мышечных волокон – не сильно изменя-
ется во время тренировки. Обычно это проис-
ходит благодаря тому, что переходные волокна 
могут превращаться в медленные или быстрые. 
Однако при скоростно-силовой тренировке мед-
ленные мышечные волокна могут превратиться 
в быстрые волокна, а быстрые мышечные во-
локна, наоборот, могут приобрести свойства 
медленных. Таким образом, адаптация к трени-
ровке может изменить свойства мышечных во-
локон.

Основная функция центрально-нервных 
факторов заключается в контроле интенсивно-
сти (частоты) эффекторных импульсов, которые 
направляются к мышцам, а также в координа-
ции их сокращения и расслабления. Кроме того, 
центральная нервная система оказывает трофи-
ческое воздействие на функции мышц.

Таким образом, создание специализиро-
ванной основы для улучшения физических воз-
можностей может иметь разнообразные цели, 
связанные как с тренировками в конкретной 
спортивной дисциплине, так и с профессио-
нальной подготовкой. Построение такой базы 
может обеспечить эффективный прогресс и 
успех в достижении спортивных и карьерных 
целей.

Такой подход учитывает индивидуальные 
особенности человека, его двигательные спо-
собности, спортивные или профессиональные 
цели и позволяет удовлетворить личный инте-
рес в развитии силы.

Для развития скоростно-силовых способ-
ностей существует два подхода: общая физиче-
ская подготовка, направленная на укрепление 
здоровья, улучшение формы тела и развитие 
всех мышечных групп, и специальная физиче-
ская подготовка, фокусирующаяся на развитии 
конкретных скоростно-силовых способностей 
определенных мышечных групп, которые важ-
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ны для выполнения основных соревнователь-
ных упражнений. В каждом из этих подходов 

определены конкретные цели и задачи, которые 
необходимо достичь.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности организации занятий по физической 
культуре со студентами вузов. Цель исследования заключается в описании преимуществ физиче-
ской активности для здоровья и благополучия студентов, а также ее влияние на академические по-
казатели. Основные задачи исследования: выявить методы и формы занятий, которые могут быть 
использованы в учебном процессе для максимальной эффективности; привести рекомендации по 
мотивации студентов к регулярным занятиям и поддержке их интереса к физической культуре. В 
качестве методов применялся анализ и синтез научных работ по теме исследования. Особое вни-
мание уделено организации групповых занятий и подбору упражнений, учитывающих особен-
ности физической подготовки студентов. В целом данная статья будет полезна преподавателям и 
тренерам, работающим со студентами, а также студентам, желающим улучшить свое физическое 
состояние и повысить академические результаты.

Согласно литературным и научным ис-
точникам, а также результатам ежегодных ме-
дицинских исследований до 70 % студентов 
высших учебных заведений попадают в подго-
товительные и специальные медицинские груп-
пы. К сожалению, этот тревожный тренд сохра-
няется [1].

Каждый год количество людей, страдаю-
щих хроническими заболеваниями, растет. Это 
связано с различными отрицательными факто-
рами, которые мешают человеку быть здоро-
вым, такими как малоподвижный образ жизни, 
нездоровые привычки, неправильное использо-
вание лекарств, неблагоприятная экологическая 
обстановка, генетические, медицинские и соци-
альные факторы.

В рамках программы физического вос-
питания в вузе учитываются индивидуальные 
особенности студентов, такие как возраст, пол, 
состояние здоровья, уровень физической под-
готовленности, а также профессиональные ин-
тересы.

Например, студенты, которые планируют 
работать в сфере спорта, могут получить спе-

циализированные знания в области физической 
культуры и спорта. Также программы могут 
включать в себя индивидуальную подготовку 
студентов для участия в спортивных соревнова-
ниях как на университетском, так и националь-
ном уровне.

В то же время студенты, имеющие пробле-
мы со здоровьем, могут получить специальные 
занятия для восстановления физической формы 
и укрепления здоровья. Таким образом, про-
граммы физического воспитания в вузах пред-
назначены для обеспечения оптимального раз-
вития физических возможностей студентов, а 
также формирования у них здорового образа 
жизни.

Таким образом, грамотно выстроенный 
процесс занятий по физической культуре со сту-
дентами поможет достичь много положитель-
ных результатов. Соответственно, организация 
занятий по физической культуре имеет свои 
особенности, которые необходимо учитывать 
при их проведении. Ниже перечислены некото-
рые из них.

1. Учет особенностей физической подго-
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товки студентов. В группе могут быть студен-
ты с разным уровнем подготовки, поэтому важ-
но подбирать упражнения, соответствующие их 
физической форме и способностям.

2. Разнообразие форм и методов занятий. 
Для того чтобы поддерживать интерес студен-
тов к занятиям, необходимо использовать раз-
нообразные формы и методы занятий, включая 
игры, соревнования и другие активности.

3. Групповые занятия. На групповых заня-
тиях студенты могут получать дополнительную 
мотивацию от общения и взаимодействия со 
своими товарищами по занятиям [2].

4. Использование современных техноло-
гий. Современные технологии могут быть по-
лезны для организации занятий по физической 
культуре, например, приложения для монито-
ринга прогресса и результатов студентов.

5. Поддержка мотивации студентов. 
Важно создавать условия, которые помогут сту-
дентам оставаться мотивированными к заняти-
ям и достижению целей в области физической 
культуры. Для этого можно использовать раз-
личные методы, такие как поощрения и пози-
тивная обратная связь.

6. Учет влияния занятий на академиче-
ские показатели. Исследования показывают, 
что занятия по физической культуре могут по-
ложительно влиять на академические показа-
тели студентов. Поэтому важно учитывать этот 
аспект при организации занятий.

Учет этих особенностей поможет создать 
эффективные и интересные занятия по физиче-
ской культуре для студентов, которые будут по-
лезны как для их физического здоровья, так и 
для академических результатов.

Для того чтобы мотивировать студентов к 
регулярным занятиям по физической культуре и 
поддерживать их интерес к этой области, мож-
но использовать следующие рекомендации:

1. Установка целей. Студентам необходи-
мо помочь определить свои цели в области фи-
зической культуры, например, улучшение физи-
ческой формы, развитие определенных навыков 
или участие в соревнованиях. Установка целей 
поможет им осознать, чего они могут достичь 
благодаря занятиям.

2. Поддержка социальной среды. Студен-
там необходима поддержка окружающей среды, 
чтобы они могли оставаться мотивированными 
и заинтересованными в занятиях. К этой среде 
можно отнести как других студентов, так и пре-
подавателей и тренеров.

3. Создание интересных и разнообразных 
занятий. Для того чтобы поддерживать инте-
рес студентов к занятиям, необходимо создавать 
разнообразные и интересные занятия, которые 
будут соответствовать их интересам и способ-
ностям.

4. Давать обратную связь и поощрять 
усилия. Важно давать студентам обратную связь 
о том, как они справляются с упражнениями, и 
об их прогрессе. Также важно поощрять их уси-
лия, чтобы они видели, что они имеют резуль-
таты.

5. Стимулирование участия в соревно-
ваниях. Участие в соревнованиях может быть 
мощным мотиватором для студентов, поэтому 
важно стимулировать их участие в различных 
мероприятиях и соревнованиях в области физи-
ческой культуры.

Соблюдение этих рекомендаций поможет 
мотивировать студентов к регулярным занятиям 
по физической культуре и поддерживать их ин-
терес к этой области.

Данная статья предоставляет полезные ре-
комендации и инструменты для преподавате-
лей и тренеров, которые хотят помочь своим 
студентам поддерживать хорошую физическую 
форму и достигать лучших результатов в учебе.
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Аннотация: Целью исследования является рассмотрение на основе изучения научно-теоре-
тических взглядов и методических практик современных подходов к преподаванию юридических 
дисциплин в высших учебных заведениях на примере фундаментального курса римского частного 
права. Задачи заключались в исследовании дискуссионных вопросов, касающихся как методики 
преподавания, так и содержания данного курса. Гипотеза исследования: для формирования общих 
представлений о праве как явлении эффективнее давать фундаментальные знания, которые имен-
но в римском праве представлены в универсальной форме. Методологическую и теоретическую 
основу исследования составили положения теории научного познания, педагогики, методики пре-
подавания. 

Вопросы повышения качества высшего 
юридического образования как никогда акту-
ализировались в связи с заявлением о выходе 
России из Болонского процесса. В академиче-
ской среде развернулись дискуссии о значении 
этой системы для высшего образования, ее сущ-
ности, достижениях и недостигнутых целях.

Новые реалии требуют повышения эф-
фективности преподавания юридических дис-
циплин в целом и римского права в частности. 
Значение данного курса, несмотря на его исто-
рическую канву, неоспоримо при изучении со-
временного гражданского права. Цивилисты 
единодушны в том, что без изучения основ рим-
ского права сложно говорить о подготовке ква-
лифицированных юристов.

Правовая система любого государства соз-
дается и формируется под влиянием окружаю-
щего мира, принимая полностью или частично 
иностранные нормы, внешний опыт правосу-

дия, синтезируя их с традиционными нацио-
нальными правовыми нормами, выстраивая 
таким образом свою внутреннюю правовую си-
стему. В связи с этим внешнее влияние самых 
передовых источников имеет существенное зна-
чение в развитии правовой культуры, является 
необходимым инструментом ее совершенство-
вания.

Одним из таких источников, оказавших 
значительное влияние на развитие многих на-
циональных правовых систем, является рим-
ское право. Римское право как наследие исто-
рического развития признано основой правовой 
системы многих современных западноевропей-
ских государств и в определенной степени Рос-
сийской Федерации. 

Однако этим роль римского права не ис-
черпывается. Большинство ученых-историков 
выделяют его значение как фактора объедине-
ния политической и правовой мысли Древнего 
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мира, Средневековья и современного мира. Это 
связано с протяженностью исторического пути 
римского права с момента его возникновения, 
заимствования и активного внедрения в право-
вые системы современности [2, с. 40]. 

Авторитет, которым римское право поль-
зовалось в Европе на протяжении веков, мож-
но считать уникальным явлением. На первый 
взгляд, его распространение в странах древней 
и средневековой Европы является следствием 
длительного политического господства Рима 
и влияния христианства. Однако глубокое про-
никновение этого правового института в нацио-
нальные культуры всего цивилизованного мира 
не может быть объяснено только внешними 
причинами. 

В научных кругах однозначно мнение, что 
изучение студентами высших учебных заведе-
ний римского правового наследия и его препо-
давания на соответствующем сегодняшним тре-
бованиям уровне предписывает необходимость 
использования наряду с классическими при-
емами и интерактивных методов обучения, ког-
да организация познавательной деятельности 
строится на взаимодействии обучающихся меж-
ду собой. Данная форма преподавания предпо-
лагает обмен информацией между участниками 
процесса, совместное решение поставленных 
проблемных вопросов, моделирование ситуа-
ций, оценивание себя и коллег, создание атмос-
феры делового сотрудничества [3, с. 7]. 

Не менее дискуссионной является пробле-
ма содержания данной дисциплины. Неодно-
значен ответ на вопрос, следует ли преподавать 
римское частное право как теорию граждан-
ского права или важно рассматривать историю 
становления и развития древнеримского права; 
является ли римское право мировоззренческим 
курсом, который имеет самостоятельную цен-
ность, или же это прикладная дисциплина по 
изучению терминологии, используемой в целом 

во всех отраслях права. Расходятся мнения и 
по вопросу, что из себя должен представлять 
современный учебник по римскому праву, на-
сколько он должен быть фундаментальным или, 
наоборот, приближен к изданиям научно-попу-
лярного типа.

Специфика, присущая преподаванию рим-
ского частного права, связана с квалификацией 
преподавателя, который должен иметь юриди-
ческую и историческую подготовку, а также 
владеть на базовом уровне латинским языком. 
Кроме того, как отмечает большинство авто-
ров, «определенные преимущества в препода-
вании дает статичность данной дисциплины. 
Действующее законодательство излишне ди-
намично, можно даже сказать, неустойчиво» 
[1, с. 176]. 

Подводя итоги исследования, необходимо 
отметить, что разнообразие форм организации 
образовательного процесса должно обеспечи-
вать достижение основной цели, а именно, про-
фессиональное развитие студентов, становле-
ние их компетентности и личностных качеств. 
Среди этих форм наиболее эффективными, 
как показывает практика, являются геймифи-
кация, или использование игровых элементов, 
цифровая трансмиссия информационных дан-
ных, использование кейсов, панельных дис-
куссий, форсайт-технологий и эдьютейнмента. 
Естественно, необходима авторская интерпре-
тация, которая будет учитывать специ фику 
курса римского частного права, уровень подго-
товленности студентов, их общекультурные и 
профессио нальные компетенции. Необходимо 
отметить также, что интеграция интернет-тех-
нологий в образование предоставляет людям по 
всему миру возможности для обучения. В до-
полнение к учебникам и аудиторным лекциям 
широко используются дистанционные формы 
обучения, которые позволяют студентам обме-
ниваться идеями, ресурсами и информацией. 
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ВЛИЯНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
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Аннотация: Основной целью данного исследования является определение особенностей пи-
тания современных школьников и рассмотрение правильного питания в жизни учащихся 10–11 
классов. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: изучить образ 
жизни студентов и его влияние на здоровье, выявить основы рационального питания, проанализи-
ровать формирование здорового образа жизни, опросить студентов и по результатам исследования 
обобщить результаты опроса, подвести итоги и дать рекомендации на основе анкетирования.

Тема, выбранная для этого исследования, 
очень уместна, поскольку все больше и больше 
детей страдают от проблем с пищеварением. 
Мы решили изучить эту тему, потому что счи-
таем, что проблемы с пищеварением у детей – 
это вопрос, который необходимо учитывать на 
протяжении всей жизни. Как бы то ни было, 
основные принципы правильного питания обя-
заны закладываться начиная с раннего возрас-
та, а так как развитие организма происходит в 
школьные годы, данная проблема актуальна в 
интересах абсолютно всех обучающихся школ 
Петрозаводска.

Согласно суждению диетологов, нынешние 
дети едят не менее 4 раз в сутки: завтрак, пол-
дник, обед и ужин. Источники кальция и белка, 
такие как молоко, сыр и молочные продукты, 
необходимы организму для развития. Рыбные 
блюда могут восполнить недостаток кальция 
и фосфора. Вареные или тушеные овощи (ка-
пуста, свекла, лук, морковь, горошек, чеснок) 
следует использовать в качестве гарнира к кар-
тофелю и макаронным изделиям. Наиболее цен-
ными белками для детей являются рыбные и 
молочные белки, которые лучше всего усваива-
ются организмом ребенка. Мясные и раститель-
ные белки занимают второе и третье места со-
ответственно. Дети должны потреблять 75–90 г 
белка в день, из которых 40–55 г должны быть 

животного происхождения. Необходимо выпи-
вать не менее 1,5 л воды в день, а также фрукто-
вые и овощные соки вместо газированной воды. 
Ежедневный рацион студента также должен 
содержать достаточное количество жиров. Тре-
буемые жиры находятся не только в «жирных» 
продуктах, например, сливочное масло, смета-
на, сало. Мясо, молочные продукты питания, а 
также рыба считаются необнаруженными ис-
точниками жира. Животные жиры усваиваются 
хуже, нежели растительные, из-за нехватки не-
заменимых жирных кислот и жирорастворимых 
витаминов. Подросткам следует употреблять 
80–90 г в течение дня, что составляет 30 % их 
дневной нормы. Углеводы важны для пополне-
ния энергетических резервов организма. Слож-
ные углеводы, включающие неперевариваемую 
клетчатку, весьма эффективны. Доля углеводов 
в повседневном меню учащегося должна со-
ставлять 300–400 г, из которых не более 100 г 
простых углеводов. 

Для формирования здорового питания как 
ежедневной привычки необходимо поощрять 
студентов, поддерживать и укреплять их здоро-
вье, пропагандировать здоровый образ жизни 
среди молодежи, а также важность хорошего 
сна. Кроме того, при переутомлении необходи-
мо уметь отложить дела, обеспечить доста-
точную умственную стимуляцию и выполнять 
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альтернативные работы и творческие проекты. 
Необходимо расширить возможности для сту-
дентов полноценно питаться в столовой, снизив 
стоимость питания, провести образовательные 
беседы о вреде легких закусок, таких как шоко-
лад и печенье.

Было принято решение определить при-

менение основных принципов правильного пи-
тания как основного фактора здорового образа 
жизни. Проведено анкетирование школьников 
местных образовательных учреждений, а имен-
но учащихся 10–11 классов. Вопросы анкетиро-
вания и полученные результаты представлены 
ниже. В исследовании приняли участие более 
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Не регулярно

Не придерживаюсь

Не знаком(а) с принципами здорового образа 
жизни

Рис. 1. Придерживаетесь ли вы принципов здорового образа жизни?

Рис. 2. Каков ваш режим питания?

Рис. 3. Употребляете ли вы продукты быстрого питания?
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76 учащихся старших классов школ города Пе-
трозаводска. 

После обработки результатов и анализа 
полученных данных можно сделать вывод, что 
большинство студентов почти не практикуют 
здоровое питание. Это связано с их нестабиль-
ным жизненным ритмом. Однако вместо фаст-
фуда они предпочитают домашнюю еду. Неко-
торые студенты считают, что питаются чем-то 
близким к правильному питанию, другие же не 

придерживаются принципов питания вообще. 
Большинство респондентов считают, что со-
став продуктов влияет на здоровье человека. 
Для того чтобы повлиять на изменение рациона 
в пользу здорового питания, нужно следовать 
примеру своих близких и заботиться о своем 
здоровье, стараясь придерживаться различных 
принципов правильного питания, несмотря на 
большую психическую нагрузку, которая требу-
ет много времени и сил.
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И КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ В 1930-Е ГГ. НА СЕЛЕ
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Аннотация: Актуальность статьи определяется важностью изучения регионального культур-
ного пространства, что дополняет общую картину культурной и просветительской деятельности 
в нашей стране в 1930-е гг. Цель статьи – охарактеризовать культурно-просветительскую работу 
изб-читален в 1930-е гг. в сибирской глубинке. При работе над статьей авторами был использо-
ван метод анализа исторических фактов, хронологический метод и метод обобщения. Полученные 
результаты статьи позволяют дополнить картину реконструкции культурной и просветительской 
работы в период становления советского государства. 

В ракурсе формирования «нравственных 
ориентиров» современного российского обще-
ства культурная и просветительская деятель-
ность сегодня подразумевают освоение и при-
умножение культурных ценностей, знаний, 
опыта, ценностных установок культурно-исто-
рического опыта предшествующих поколений. 
Это свидетельствует о важности исследований 
форм культурно-просветительской деятельно-
сти в период ее рассвета в стране в целом и в 
отдельных регионах в частности. В настоящей 
статье мы остановимся на характеристике од-
ной из интереснейших форм такой работы – 
избе-читальне. В Большой советской энци-
клопедии изба-читальня определяется как 
«массовое культурно-просветительское уч-
реждение в СССР, ведущее работу среди сель-
ского населения» [1, с. 353]. При организации 
культурно- просветительской работы важно 
было учитывать определяющее воздействие 
факторов сельской местности на развитие лич-
ности [3, с. 10]. Выбор продиктован тем обсто-
ятельством, что в Сибири большинство насе-

ления проживало в сельской местности, где в 
1930-е гг. именно изба-читальня была центром 
культурной, общественной, хозяйственной и 
политической жизни. Это подтверждается ис-
следованиями (Т.В. Будаева, Е.А. Бучкина, 
Э.Т. Головина, В.В. Кулачков, В.В. Номогаева, 
А.Н. Соболева и др.), посвященными органи-
зации и функционированию изб-читален как 
некоему социокультурному феномену перио-
да становления советского государства. При-
мером тому может служить Плотбищенская 
изба- читальня (с. Плотбище, Енисейский рай-
он, Красноярский край). В одной из статей, 
опубликованных в газете «Енисейская правда», 
представлена работа избы-читальни с разны-
ми группами сельчан: «К празднованию госу-
дарственного праздника «Первое мая» в избе 
читальне для учащихся начальной школы в 9 
часов устраивается детский утренник… В тот 
же день вечером колхозники сельхозартели 
им. Ворошилова просмотрят спектакль «Кре-
постные» в постановке драмкружка… На сле-
дующий день в избе-читальне был организован 
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вечер молодежной самодеятельности: краткая 
политинформация, пение песен, танцы, игры 
и т.д.» [6]. Декларировалось следующее: «Изба-
читальня должна служить на селе культурным 
очагом, в котором сосредоточена культурно-
массовая работа и политвоспитательная рабо-
та. Культурные запросы все больше поступают 
от колхозников, и эти запросы изба-читальня 
должна удовлетворить» [2]. Предполагалось, 
что все избы-читальни должны быть «обору-
дованы культурно: окна со шторами, стены с 
портретами, лозунгами, на столах газеты, кни-
ги, шахматы, патефон, балалайки». Такая изба-
читальня работала при Плахинском сельсовете 
(Абанский район Красноярского края). Как от-
мечала районная газета «За большевистские 
темпы», «каждый вечер изба-читальня напол-
нена колхозниками, кто газеты читает, кто в 
шахматы играет, – так идет работа, словно по 
школьному плану…» [4]. Однако зачастую на 
страницах районной прессы отмечались недо-
статки в организации и работе сельских изб-
читален. Свидетельством тому Борисовская 
изба-читальня (село Абан, Абанского райо-
на Красноярского края): «Помещение избы- 
читальни находится в грязном виде. Стены за-
коптели. Табуреток и скамеек почти нет, если 
придешь, сесть негде. В библиотеке одна часть 
книг разбросана на столах, на которых с пол-
сантиметра пыли, другая часть валяется в шка-
фу без всякого порядка. Это помещение, в ко-
тором находится изба-читальня, говорит о том, 
что никто туда заглядывать не будет, ибо там 
неуютно и холодно» [4]. 

Большую роль в постановке работы избы- 
читальни отводилась избачу – человеку, кото-
рый руководил ее работой. Поэтому зачастую 
плохо поставленная работа очага культурно-
просветительской работы была следствием пло-
хой работы избача. В газете «За большевист-
ские темпы» обличалась неудовлетворительная 
работа избача Борисовской избы-читальни: «Ра-
бота кружков, которая должна кипеть в избе- 

читальне, отсутствует, потому что избач не 
считает работу кружков своей задачей. Он 
обыкновенно ограничивается тем, что прини-
мает газеты и распределяет их подписчикам и 
то делает не аккуратно» [2]. Еще одна статья 
региональной периодической печати обличала 
безответственную работу избача: «…Холодно и 
снегу по колено. В деревне Сушиновке есть не-
плохая изба-читальня и клуб, но работы в них 
никакой нет… 28 января сняли избача Чижмо-
трова, назначили Чиркову, но от нее никакой 
работы не видно… 6 февраля открыли избу-
читальню, пришли колхозники почитать кни-
ги, поиграть в шашки, но читать и играть было 
нельзя: изба-читальня была до того холодная, 
что даже невозможно сидеть в шубе» [5]. Отча-
сти это можно объяснить тем обстоятельством, 
что избы-читальни зачастую имели слабую ма-
териальную базу, из-за недостаточного финан-
сирования располагались в ветхих постройках; 
избачи не всегда были знающими специалиста-
ми, умеющими организовать работу с сельским 
населением. Работа избы-читальни контроли-
ровалась местными властями и функционера-
ми Политпросвета, поэтому со стороны прессы 
шел призыв «Сельсовет в дальнейшем должен 
заглядывать в избу-читальню, помогать ей и 
требовать работу с избача. Работу надо пере-
строить так, чтобы она отвечала культурным за-
просам колхозников» [2]. 

Таким образом, опыт организации 
культурно го просвещения в 1930-е гг. в разных 
регионах страны важен в контексте сохране-
ния культурного разнообразия и культурно -
исторических ценностей, укрепления культуры 
и исторической памяти. Работа культпросвета 
в 1930-е гг. внесла значительный вклад в раз-
витие социокультурной сферы, и обращение к 
историческому опыту организации культурной 
и просветительской работы будет способство-
вать пониманию важности учета социально-
экономических преобразований в культурной 
жизни общества. 
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Аннотация: Данное исследование ставит своей целью раскрыть особенности трактовки поня-
тия правового воспитания, определить систему его форм и методов, исследовать разные позиции 
ученых относительно определения форм правового воспитания. Гипотеза: в правовом воспитании 
значительную роль играет личность воспитуемого, характерные особенности которого определя-
ют применение для него наиболее эффективных способов и методов. Методы исследования: педа-
гогическое наблюдение, обобщение и систематизация. В статье авторы обосновывают свою точку 
зрения относительно тех методов и форм правового воспитания, на которые необходимо обратить 
первостепенное внимание.

Правовое воспитание

Понятие «воспитание» можно рассматри-
вать в нескольких смыслах: в социальном и 
педагогическом. В первом случае оно опреде-
ляется как передача жизненного опыта, вклю-
чающего в себя навыки, мировоззрение, нормы 
морали, права и этики, предшествующим поко-
лением следующему. В педагогическом смысле 
воспитание понимается как оказание упорядо-
ченного, регулируемого, адресного воздействия 
на индивида, имеющее целью сформировать в 
нем те или иные черты, и реализуемое в образо-
вательных организациях на каждом этапе про-
цесса обучения.

Исходя из данного определения, можно 
сформулировать значение понятия «правовое 
воспитание». Это осуществляемый в воспита-
тельных и образовательных организациях спла-
нированный процесс целенаправленного воз-
действия на индивида с целью формирования 
у него положительного отношения к праву на 
протяжении всего учебно-воспитательного про-
цесса.

Правовое воспитание реализуется совокуп-
ностью разноплановых по форме, но общих по 
содержанию методических приемов и всегда 

ставит перед собой следующие цели:
1) накопление практико-ориентированного 

правового опыта, способность применять его в 
реальной жизни;

2) формирование положительных ценност-
ных ориентаций относительно права;

3) формирование поведения школьников, 
соответствующего нормам права;

4) преодоление скептического отношения 
к праву.

Центральным объектом правового воспи-
тания выступает правовое сознание. Правовое 
воспитание является мультицелевым процессом 
и отличается некоей самобытностью целево-
го компонента. Часть из этих целей носит пер-
спективный, долгосрочный характер.

Содержанием правового воспитания назы-
вают осведомление общества об исходных, ос-
новных положениях и понятиях правового поля 
России, выработку у населения положительных 
взглядов относительно права и осознания необ-
ходимости правомерного поведения.

Аппарат правового воспитания имеет чет-
кую структуру и включает в себя:

1) правосознание социума;
2) совокупность правовых норм;
3) формы и методы осуществления право-
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вого воспитания;
4) представления детей о праве и его си-

стеме, то есть тот элементарный набор име-
ющихся знаний, который послужит основой 
для формирования более сложно структуриро-
ванной и обоснованной системы умений и на-
выков.

В структуре правового воспитания выделя-
ют объект (воспитуемые, т.е. те, на кого направ-
лено воспитание), субъект (те лица, которыми 
воспитание осуществляется) и конкретные ме-
роприятия, реализуемые с конкретной целью и 
с применением разнообразных форм и методов.

Формы и методы правового воспитания

Формы правового воспитания определяют 
как способы осуществления воспитательного 
процесса, состоящего из совокупности внешне 
выраженных конкретных приемов и способов 
осуществления правового воспитания.

Некоторые авторы, например, Н.М. Ефи-
ценко, считают, что существует только две фор-
мы правового воспитания: правовое обучение 
и правовая пропаганда [2, с. 33]. В работах же 
Ю.А. Дмитриева встречается иное мнение; он 
относит к формам правового воспитания сред-
ства массовой информации, литературные тру-
ды и произведения искусства, посвященные 
правовой проблематике и содержащие право-
вую информацию наглядного вида [4, с. 398].

Существует еще множество подходов к 
классификации форм правового воспитания. 
Рассмотрим наиболее распространенную из 
них, указанную Н.И. Матузовым:

1) правовая пропаганда, включающая в 
себя тематические круглые столы, статьи в пе-
риодической печати и т.д.;

2) правовое обучение, т.е. процесс обуче-
ния, имеющий целью формирование у обучаю-
щихся устойчивого массива правовых знаний, 
осуществляемый в образовательных организа-
циях различных уровней;

3) юридическая практика, когда воспитуе-
мый принимает участие в судебных заседаниях, 
прибегает к услугам юрисконсульта, нотариуса 
и т.д.;

4) самообразование, т.е. самостоятель-
ный анализ явлений правовой действитель-
ности с привлечением дополнительной специ-
ализированной литературы и прочих ресурсов 
[3, с. 121].

Некоторые авторы в своих работах иногда 
отождествляют или смешивают такие понятия, 

как «форма правового обучения» и «средство 
правового обучения». Это не совсем коррек-
тно. Необходимо четко разграничивать два этих 
понятия, а для этого, в первую очередь, важно 
понимать их сущность. Форма правового вос-
питания является более обширным понятием 
и представляет из себя саму организационную 
структуру, а средство правового воспитания – 
более узкое понятие, являющееся составной ча-
стью формы и определяемое как то, с помощью 
чего воспитание осуществляется.

Отдельными авторами, например, А.Б. Вен-
геровым, в качестве еще одной формы правово-
го воспитания называется повседневный жиз-
ненный опыт. Но данная точка зрения является 
довольно-таки спорной. Вышеупомянутый ис-
следователь в своих работах указывает на то, 
что люди, взаимодействуя в социуме, приоб-
ретают наиболее предпочтительные и прочные 
правовые навыки, чем полученные в результате 
целенаправленного воспитательного процесса, 
однако даже для неформального общения, не 
говоря уже о вступлении индивида в тот или 
иной вид правоотношений, необходимо обла-
дать правовыми знаниями и навыками хотя бы 
на элементарном уровне [1, с. 78]. Не стоит ка-
тегорично отвергать жизненный опыт как фор-
му правового воспитания, он может послужить 
некоей опорой для самовоспитания и предоста-
вить довольно обширный материал для анализа, 
но также не стоит и воспринимать его как вы-
сокоэффективную форму, ведь повседневный 
опыт может быть неточным, а потому его всегда 
следует проверять.

Этот метод считается одним из элементов 
аппарата правового воспитания. Данная катего-
рия определяется как конкретная методическая 
единица, с помощью которой на воспитуемых 
оказывается учебно-воспитательное воздей-
ствие с целью получения определенного резуль-
тата.

Помимо широко используемого сейчас раз-
деления методов на активные, пассивные и ин-
терактивные, существует множество других 
классификаций методов обучения:

1) организационные методы, способству-
ющие пониманию содержания воспитательного 
процесса;

2) побуждающие, мотивационные методы, 
стимулирующие когнитивную активность вос-
питуемых;

3) методы оценивания и контроля.
К методам первой группы относятся мето-
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ды словесного изложения материала, к примеру, 
посредством сюжетно выстроенного представ-
ления детям необходимого количества правово-
го материала, то есть, рассказа; предоставление 
наглядной информации с помощью различных 
иллюстрированных пособий, как один из ва-
риантов; а также практико-ориентированные 
методы, при применении которых объектом из-
учения выступают сами обучающиеся, их по-
вседневная жизнь и деятельность.

При рассмотрении следующей группы ме-
тодов следует обратить внимание на те при-
емы, которые направлены на формирование у 
обучающихся устойчивого интереса к право-
вой тематике и активизацию познавательной 
деятельности. Значительную роль здесь играют 
индивидуальные особенности воспитуемых. 

Иначе говоря, указанные методы представляют 
собой совокупность изучения личностных ха-
рактеристик человека и применение к нему на 
основе этого наиболее подходящих способов 
воспитания.

Исходя из названия третьей группы мето-
дов, можно сделать вывод, что основной их це-
лью является объективная оценка проделанной 
обучаемыми работы и выявление соответствия 
цели и полученного результата.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что существует множество разнообраз-
ных форм и методов правового воспитания, 
однако подбирать их стоит с особой вниматель-
ностью и осторожностью, ориентируясь на по-
ставленную цель, вытекающие из нее задачи и 
возможные пути их решения.

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию на тему «Формирование социальной идентичности студентов педагогического вуза в рам-
ках изменяющегося общества».
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Аннотация: В статье рассмотрена роль мотивационного и волевого компонента на занятиях 
физической культурой у студентов педагогического вуза. Актуальность выбранной темы обуслов-
лена необходимостью развития мотивации и воли на занятиях физической культурой с целью фор-
мирования у студентов важных профессиональных качеств. Проанализированы особенности мо-
тивационного и волевого компонента, их взаимосвязь и влияние на занятия физической культурой, 
выявлены причины низкого уровня мотивации среди студентов. Результатом статьи является раз-
работка методических рекомендаций, направленных на повышение уровня мотивации и волевой 
саморегуляции студентов на занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт».

В современном мире трудно представить 
себе жизнь без занятий физической культурой. 
Человек, занимающийся физической культурой 
и спортом, должен иметь: желание и стремле-
ние к занятиям физической культурой, интерес 
к спорту, стремление совершенствовать свои 
физические качества и навыки, знания о своем 
организме и здоровье, а также о физических ка-
чествах, которые необходимо развивать, умение 
преодолевать трудности, возникающие на пути 
к цели. 

Однако в данный момент у студентов бака-
лавриата можно часто заметить отсутствие мо-
тивации и волевой саморегуляции к занятиям 
физической культурой. Роль мотивационного 
компонента в занятиях физической культурой 
рассматривала в своей работе А.Л. Слепчен-
ко. Она подчеркнула важность сознательно-
го подхода к занятиям физической культурой, 
подразумевающего стремление к постоянному 
саморазвитию. В этом большую роль играет мо-
тивация студента к совершению деятельности. 
Автор статьи разделила мотивацию на кратко-
временную и долговременную. По ее мнению, 
необходимо «активное формирование внутрен-
ней мотивации к физкультурно -спортивной 
деятельности с учетом эмоциональной направ-

ленности личности, физиологических и пси-
хологических характеристик и личностных 
особенностей» [4; 5]. Согласно работе К.Г. Ка-
раханян и Е.Н. Волковой, мотивация не являет-
ся единственным компонентом, влияющим на 
процесс и результат деятельности физической 
культуры. Немаловажное значение отводит-
ся волевому компоненту деятельности. Автор 
выделяет две наиболее значимые проблемы в 
вопросе развития волевого компонента лич-
ности: со стороны психолого-педа гогической 
работы и обучающегося. Исходя из вышеска-
занного, самым эффективным способом раз-
вития и поддержания волевого компонента на 
занятиях физической культурой будет интегра-
ция этих двух сфер. В таком случае взаимос-
вязь мотивационного и волевого компонента у 
студента является ключевым аспектом в про-
цессе занятий физической культурой [1; 2]. 
Данная взаимосвязь затрагивается и в статье 
Л.П. Кисляковой. По результатам исследова-
ния были «выявлены положительные стати-
стически значимые взаимосвязи между спо-
собностью к саморегуляции деятельности и 
такими индивидуально-психологическими 
особенностями студентов, как мотивация до-
стижений, сила воли, творческий потенциал 
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личности» [3]. 
Авторами был проведен опрос среди сту-

дентов Нижегородского государственного педа-
гогического университета им. К. Минина, кото-
рый направлен на выявление причин снижения 
мотивации к занятиям физической культурой. 
Методические рекомендации по результатам 
опроса представлены в табл.1.

Подводя итог всего вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что для повышения мо-

тивации студентов к занятиям физической 
культурой необходимо, чтобы занятия были 
интересны и привлекательны для студентов, 
способствовали развитию их творческих спо-
собностей, стимулировали к самосовершен-
ствованию, саморазвитию. Планирование 
режима дня и включение в него физических 
упражнений позволит студентам подготовить-
ся не только к сдаче нормативов, но и повысить 
свой уровень физической подготовки.
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Таблица 1. Основные рекомендации для повышения мотивации и воли студентов 
на занятиях физической культурой

Причина снижения мотивации студентов к занятиям 
физической культурой Рекомендации для повышения мотивации и силы воли

1. Увеличение учебной нагрузки во время сессии 1. Внедрение в режим дня оздоровительных и 
рекреационных технологий

2. Осуществление профессиональной деятельности с 
первого курса обучения 2. Самостоятельные занятия в домашних условиях

3. Низкий уровень физической подготовки студентов 3. Систематическое посещение учебных занятий и 
самостоятельные занятия

4. Узкий выбор видов спорта в учебной программе 4. Адаптация учебной программы под потребности 
студентов, применение интерактивных форм

5. Нарушение режима дня 5. Планирование распорядка дня в сочетании с физической 
активностью
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Ключевые слова и фразы: адаптивная физическая культура; детский аутизм; ограниченные 
возможности здоровья; спортивные игры.

Аннотация: Целью статьи является подбор и адаптация упражнений для коррекции мен-
тальных нарушений в дошкольном и младшем школьном возрасте у детей с расстройствами ау-
тистического спектра (РАС) в игровой форме. Задачи: обосновать необходимость организации 
адаптивной физической культуры для детей с РАС в дошкольном и младшем школьном возрасте, 
рассмотреть принципы проведения занятий и критерии выбора упражнений, использующихся в 
терапии детей с РАС, разработать рекомендации по проведению занятий физической культурой в 
игровой форме для детей с РАС в дошкольном и младшем школьном возрасте. В качестве методов 
работы выбран сюжетный и стихотворный. В результате автором разработан примерный комплекс 
упражнений адаптивной физической культуры (АФК) для детей с РАС в дошкольном и младшем 
школьном возрасте.

Согласно результатам Всероссийского мо-
ниторинга состояния образования обучающих-
ся с расстройствами аутистического спектра 
(РАС), проводимого Министерством просвеще-
ния Российской Федерации совместно с Феде-
ральным ресурсным центром по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС Мо-
сковского государственного психолого-педа-
гогического университета на 1 января 2022 г., 
с установленным диагнозом РАС до 18 лет в 
Нижегородской области насчитывалось 1 482 
ребенка. Статистика прошлых лет показывает, 
что прирост по области – примерно 300–400 
случаев в год. Коррекция ментальных наруше-
ний при таком диагнозе должна проводиться 
в максимально возможном раннем возрасте, с 
момента обнаружения первых признаков рас-
стройства аутистического спектра и постановки 
диагноза. Чаще всего этот возраст соответству-
ет дошкольной и младшей школьной ступеням 
образования, поэтому использование адаптив-
ной физической культуры (АФК) в ходе обра-
зовательного процесса становится необходимой 
технической мерой, сопровождающей психоло-

гическую терапию ребенка с РАС. Именно этим 
фактором обуславливается актуальность раз-
работки и внедрения программ АФК в работу 
с детьми, имеющими ментальные нарушения 
здоровья.

Создание доступной среды для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе на занятиях по физической культуре, 
на данный момент является одной из приори-
тетных задач любой образовательной органи-
зации [4]. А.Д. Соломко указывает, что аутизм 
как тяжелое нарушение психического развития 
формируется у детей к 2,5–3 годам, и для под-
держания психофизического тонуса, снятия 
агрессии, аутоагрессии и эмоционального на-
пряжения ребенку необходимы постоянные 
физические нагрузки [3]. Для работы с такими 
детьми в России создаются детские сады ком-
бинированного типа, где наряду с типовыми 
программами реализуются также комплексные 
коррекционные программы, осуществляющие 
коррекцию ментальных нарушений детей с РАС 
сообразно возрасту, то есть через игровую дея-
тельность. Помимо образовательных целей, та-
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кие игры могут быть направлены на физическое 
развитие и поддержание здоровья ребенка. 

Игровые виды спорта способствуют не 
только социализации, но и развивают физиче-
ские, а также воспитывают моральные и нрав-
ственные качества личности обучающихся, что 
отражено в статье И.Р. Мясникова [1]. В работе 
«Адаптивное физическое воспитание как метод 
коррекции аутичных детей» А.Д. Соломко де-
лает следующие выводы: «Организация рацио-
нального двигательного режима является одним 
из основных условий обеспечения комфортно-
го психологического состояния детей. Кроме 
того, имеется прямая взаимосвязь между двига-
тельным ритмом, умственной работоспособно-
стью ребенка и его эмоциональным состояни-
ем. Вредна как недостаточная, так и излишняя 
двигательная активность» [2]. Таким образом, 
средства адаптивной физической культуры мо-
гут использоваться в практике дошкольного и 
начального школьного образования для целе-
направленного формирования психических но-
вообразований, соответствующих возрасту, а 
также с целью коррекции и нормализации воз-
никших ментальных нарушений развития на 
различных этапах терапии детей с РАС.

Методика и организация исследования

В коррекционной работе с аутичными деть-
ми АФК является одним из важнейших мето-
дов, поскольку способна оказывать комплекс-
ное воздействие на состояние здоровья: помимо 
поддержания физической формы, улучшает со-
стояние вестибулярного аппарата, обеспечивая 
более уверенное удержание положения тела в 
пространстве и координацию движений. Так-
же АФК помогает бороться с проявлениями 
стереотипных движений, влияет на психофи-
зиологическое и эмоциональное состояние, 
препятствуя агрессии и аутоагрессии, снимая 
гипертонус или гипотонус, дает положитель-
ный эффект в виде развития речи и внимания, 
обеспечивает улучшение коммуникативных и 
двигательных навыков, облегчает социализа-
цию. Исходя из особенностей возраста, в кото-
ром уже может быть диагностировано РАС (от 
2,5–3 года), наилучшим способом для введения 
и приучения ребенка к физической активности 
выступает игровая деятельность. Однако при 
планировании спортивно-игрового процесса 
необходимо учитывать особенности состояния 
детей с РАС и строить занятия в соответствии 

с некоторыми критериями. Основным требо-
ванием является занятие в малых (до 5 чело-
век) группах, поскольку наличие большого 
количества незнакомых людей может вызвать 
состояние срыва (meltdown) или отключения 
(shutdown). Минимизировать риск сенсорных 
перегрузок позволяет следование принципам 
системности и постепенного усложнения на-
грузок. Помимо этого, на занятии необходи-
мо создать ощущение безопасности – избегать 
любых резких громких звуков, темноты или 
резкого яркого света, желательно, чтобы ин-
вентарь всегда находился в одном месте. Детей 
необходимо «познакомить» с используемым 
оборудованием – дать им возможность тактиль-
ного изучения инвентаря. Желательно учесть, 
что ребенок может устать от интенсивных за-
нятий и присутствия группы людей, поэтому 
в зале должен быть предусмотрен отдельный 
«островок безопасности». Во избежание пере-
грузки эмоциональной сферы также стоит пред-
усматривать перерывы – не менее 5 мин после 
25–30 мин занятия. Немаловажным фактором 
является постоянное поощрение желанным для 
ребенка способом. Часто дети не могут понять 
критерии правильности выполнения заданий 
или испытывают трудности при выполнении 
речевой инструкции, подчинении командам, 
поэтому каждое действие должно объясняться 
поэтапно и многократно: сначала показ дви-
жений сопровождается устными комментария-
ми, затем следует повторение движения, разъ-
яснение специфики двигательного действия, 
замедленная проработка движения с замира-
ниями в «опорных» позах – все это время ин-
структор находится рядом с ребенком и про-
делывает упражнение синхронно с ним. При 
работе с детьми с РАС необходимо формиро-
вание «Я-концепции»: для этого все действия 
инструктор должен проговаривать от первого 
лица, сопровождая сначала демонстрацией, а 
затем помогая ребенку выполнить двигатель-
ное действие самостоятельно с озвучиванием 
им выполняемых действий (если ребенок болез-
ненно реагирует на телесный контакт, инструк-
тор может просто стоять или сидеть рядом). 
Это позволяет формировать самосознание ре-
бенка, которое у детей с РАС часто бывает на-
рушено. Все упражнения должны проходить 
под счет или ритмичные стихотворения, чтобы 
дать возможность инструктору задать комфорт-
ный ребенку ритм и поддерживать его актив-
ность. Немаловажным условием является сю-
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Таблица 1. Комплекс упражнений № 1, направленный на развитие движений

Исходное положение: стойка руки на поясе

Я смотрю по сторонам Плавные повороты головы вправо-влево, вверх-вниз

Я машу руками вам Поднятие рук, не сгибая в локтях, над головой (на уровне груди), 
вращательные движения в запястье

Я качаюсь, как цветочек Постановка рук на талию, наклоны вправо-влево

Я присяду на пенечек Упор присев

Встану – вырасту большой Возвращение в исходное положение, руки над головой 

И пойду гулять с тобой Ходьба на месте. Постепенно можно добавить ритмичные взмахи руками 
или хлопки

При необходимости увеличения времени выполнения упражнений каждая строчка может повторяться 
дважды. Возможно также использование дополнительного инвентаря, например, ходьбу осуществлять по 
массажным дорожкам.

Таблица 2. Комплекс упражнений № 2, направленный на перемещение и преодоление 
внешних препятствий

Я, как цапля на болоте,
На одной ноге стою:
Очень долго, очень тихо
И совсем не устаю!

Стойка на одной ноге попеременно, руки в стороны (впоследствии можно 
выполнять упражнения, балансируя с дополнительным грузом, для 
поддержания тонуса мышечного корсета спины, развития мышц рук и ног, 
формирования правильной осанки и свода стопы)

На болоте кочки-кочки,
Как зеленые кружочки,
Я скачу по ним вперед,
Не догонит бегемот!

Перешагивание (перескоки) с ноги на ногу по прямой линии / зигзагом 
(для создания сюжетности – то есть интересной ситуации, в которую 
ребенок будет вовлекаться – можно использовать дополнительный 
инвентарь: «кочки», по которым прыгают дети, выполнить в виде зеленых 
кувшинок)

Незаметно проползем
Мы тихонько змейкой:
Пошуршим с тобой вдвоем,
Забравшись под скамейку.

Проползание на животе под скамейкой / ползание «змейкой» между рас-
ставленными предметами / подползание под веревку, дугу (высота 40 см)

Стрекоза, расправив крылья,
По воде скользя легко,
Брызги и круги оставив,
Улетела далеко.

Ходьба скользящим/приставным шагом (возможно усложнение и вариа-
ции упражнений, например, выполнение скользящих круговых движений 
попеременно в разные стороны)

Мы – веселые лягушки!
Мы лягушки-поскакушки!
Нам скакать весь день не лень,
Очень ловкие теперь!

Прыжки на батуте (используется как сенсорная стимуляция для 
купирования состояний тревоги и агрессии, вызываемых сенсорными 
перегрузками, актов стиминга, стереотипного поведения) / на скакалке

Оптимальным результатом выполнения упражнений, помимо развития физических качеств и коррекции 
ментальной сферы ребенка, будет достижение личностной мотивации и проявление желания к занятиям 
физической активностью, появление анализа правильности своих действий, основанного на соотношении с 
эталоном (действиями инструктора) и появление самоконтроля в физическом и волевом аспекте.

жетное моделирование каждого упражнения и 
их комплекса в ходе занятия: образы и символы, 
сопровождающие двигательную активность, 
помогут избежать абстрактных ситуаций, кото-

рые плохо воспринимаются аутистами, а также 
облегчат понимание сути действия и его закре-
пления. 

В программу занятия должны быть включе-
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ны упражнения, направленные на: 
а) развитие общей моторики в простран-

стве собственного тела – упражнения на раз-
витие движений (от головы и рук к туловищу и 
ногам, в соответствии с цефало-каудальным за-
коном);

б) развитие общей моторики во внешнем 
пространстве – упражнения на перемещение 
(ходьба, бег, ползание) и преодоление внеш-
них препятствий (перемещение по прямой, по 
кругу);

в) развитие точных движений в простран-
стве поля без предметов и с разнообразными 
предметами.

Для того чтобы вовлечь детей в выполне-
ние упражнений, обеспечить соблюдение рит-
ма и последующий самоконтроль, автор статьи 
разработал стихи, которыми предлагает сопро-
вождать двигательные действия (табл. 1 и 2).

В комплексах, направленных на развитие 
точных движений в пространстве с разнообраз-
ными предметами, в качестве предметов целе-
сообразно использовать массажные мячи, так 
как это усиливает эффект сенсорной стимуля-
ции и релаксации, а также оказывает положи-
тельное влияние на развитие мелкой моторики. 
Во время упражнений можно использовать так-
же ритмичные стихи собственного сочинения 
или известные методические стихи, созданные 

для сопровождения логопедических занятий, с 
массажными мячами.

Коррекция ментальных нарушений у де-
тей с расстройствами аутистического спектра 
в дошкольном и младшем школьном возрас-
те более результативна, когда сопровождается 
двигательной активностью, которую, учитывая 
возрастные аспекты, целесообразно проводить 
в форме игровой деятельности. Для того что-
бы адаптировать упражнения под потребности 
детей с РАС, необходимо уделить особое вни-
мание индивидуальным особенностям ребен-
ка, формированию «Я-концепции», речевому 
и ритмическому сопровождению упражнений. 
Учитывая специфику ментальных нарушений, 
в программу занятия включаются упражнения, 
направленные на развитие общей моторики в 
пространстве собственного тела и во внешнем 
пространстве, на развитие точных движений 
в пространстве поля без предметов и с разно-
образными предметами. Таким образом, сред-
ства адаптивной физической культуры могут 
использоваться в практике дошкольного и на-
чального школьного образования для целена-
правленного формирования психических но-
вообразований, соответствующих возрасту, а 
также с целью коррекции и нормализации воз-
никших ментальных нарушений развития на 
различных этапах терапии детей с РАС.
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Аннотация: В статье анализируется роль физической культуры и воспитания в лечении пси-
хоневрологических патологий, в частности, расстройств настроения и тревожных расстройств. С 
помощью специализированной медицинской литературы изучаются методы лечения психических 
заболеваний. Был проведен опрос среди людей с поставленными диагнозами. 

На основе полученной информации были сделаны выводы о конкретных видах деятельности 
и их полезности в борьбе с симптомами расстройств настроения, а также о влиянии физической 
активности на состояние нейроотличных людей.

В эпоху компьютеризации и информатиза-
ции нагрузка на мозг человека неизбежно воз-
растает, что в конечном итоге может привести 
к развитию психических нарушений и тревож-
ных расстройств, неврозов. Лечение этих рас-
стройств является актуальной медицинской 
проблемой, ибо в настоящее время сохраняются 
трудности, связанные с резистентностью к ме-
дикаментозной терапии и нежелательными по-
бочными эффектами от фармакологии.

Примечательно, что среди многих способов 
справиться с психическим расстройством и об-
легчить его симптомы называется и активная 
физическая деятельность. Она подходит не во 
всех случаях, но может благотворно повлиять 
при панических и тревожных расстройствах, 
а также расстройствах настроения. Важно за-
метить, что оценка эффективности физической 
нагрузки для психически нестабильных людей 
возможна только при наличии комплексного ле-
чения. Иными словами, занятия физкультурой 
без подключения других видов терапии – это 
контрпродуктивная методика [1, с. 545–549]. 

Физическая активность для нейроотличных 
людей (их психическая система функционирует 
не так, как в здоровом состоянии) может быть 
частью их лечения, а не способом поднять себе 
настроение и легко получить нужные гормоны 
(во время занятий спортом в организме, поми-

мо физических процессов, происходят биохи-
мические реакции, влияющие на самочувствие, 
например, вырабатывается дофамин – «гормон 
радости», а сосредоточенность на упражнениях 
помогает отвлечься от проблем). Однако эффек-
тивность этого метода ставится под сомнение 
как некоторыми специалистами, так и пациен-
тами. Интересны причины такого предвзятого 
отношения и его обоснование. Плохое настрое-
ние, возникающее из-за внешних причин, легко 
проходит или улучшается после занятий спор-
том, но патологически вызванное уныние или 
паника не уйдут просто так после серии при-
седаний, хотя в сочетании с другими способами 
лечения могут облегчить состояние. 

Исследования в области психиатрии позво-
ляют ответить на вопрос о случаях и диагнозах, 
при которых фактор физической нагрузки мо-
жет играть важную роль. 

Так, например, основные методы лечения 
депрессии – назначение антидепрессантов (или 
иных специальных лекарственных средств) и 
психотерапия. Применяются также не медика-
ментозные, а физические и другие методы. В 
последние годы в мире развивается направле-
ние по оценке роли физических упражнений в 
качестве лечебного фактора. Чаще всего для ле-
чения психических расстройств использовались 
аэробные нагрузки (кардиотренировки) – фи-
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зические упражнения низкой и средней интен-
сивности, при которых задействовано множеств 
мышц (ходьба, бег, плавание). Реже использо-
вались анаэробные нагрузки, направленные на 
улучшение отдельных компонентов физическо-
го состояния (координацию, баланс, скорость, 
силу), комбинированные нагрузки, а механиз-
мы их лечебного воздействия – как нейрофи-
зиологические, так и психолого-социальные 
[1, с. 545–549].

Результаты таких исследований позволяют 
сделать вывод о возможностях физической на-
грузки и потенциале такого вида воздействия 
на пациента. Так, например, мужчинам и жен-
щинам был назначен комплекс упражнений: 
разработанная программа тренировок включа-
ла широкий спектр физических упражнений, в 
том числе аэробных (терренкур / скандинавская 
ходьба), на растяжку, тренировку вестибулярно-
го аппарата (стрейчинг, пилатес), кардиотрени-
ровок с использованием тренажеров. Занятия 
проводились в индивидуальном и групповом 
формате под контролем инструктора лечебной 
физкультуры. Состояние пациентов оценива-
лось с использованием психодиагностических 
инструментов: Шкалы депрессии Гамильтона, 
депрессии Бека, Шкалы позитивного и негатив-
ного аффекта, Шкалы Гамильтона для оценки 
тревоги. 

Структурированная физическая нагрузка в 
качестве дополнительного компонента в лече-
нии депрессии более эффективна, чем стандарт-
ная терапия, снижает уровни тревоги и депрес-
сии, улучшает качество жизни, связанное со 
здоровьем, и сна (как у мужчин, так и женщин) 
[1, с. 545–549]. Женщины в процессе лечения 
демонстрировали менее выраженное восстанов-
ление позитивного аффекта и психологического 
компонента качества жизни, но качество сна у 
них улучшалось в большей мере [1].

Психиатр-практик Джон Рэйти, изучающий 
влияние физической нагрузки на психическое 
состояние нейроотличных людей, также счи-
тает особенно полезными аэробные упражне-
ния. Тревожные люди ведут преимущественно 
сидячий образ жизни, и он считает очень важ-
ной любую физическую активность. Его книга 
представляет собой сборник фактов, ситуаций 
из врачебной практики и научных исследова-
ний, доказывающих эффективность различных 
видов активностей при тревоге. В пользу физ-
культуры говорят следующие доводы: заня-
тия физическими упражнениями отвлекают от 

тревожащей темы; движения уменьшают мы-
шечное напряжение, тем самым снижая вклад, 
который вносит само тело в чувство тревоги; 
повышение сердечного ритма меняет химию 
мозга, увеличивая доступность важных нейро-
химических средств против тревожности, вклю-
чая серотонин, гамма-аминомасляную кисло-
ту (ГАМК) и нейротрофический фактор мозга 
(BDNF); упражнения активируют лобные доли 
мозга, отвечающие за исполнительную функ-
цию, которая помогает контролировать минда-
лины – биологическую систему реагирования 
на реальные или воображаемые угрозы нашему 
выживанию; регулярные физические упраж-
нения создают ресурсы, которые повышают 
устойчивость к бурным эмоциям.

Один из способов борьбы с тревожностью, 
затяжным подавленным состоянием и депрес-
сией – йога. Йога напрямую связана с сознани-
ем человека и уже является терапевтическим за-
нятием, потому что сочетает в себе внутреннее 
спокойствие и физические нагрузки. Упражне-
ния (асаны) во время стрессовых ситуаций мо-
гут помочь как ситуативно, так и в долгосроч-
ной перспективе.

Ситуация с аффективными расстройства-
ми может быть сложнее. Здесь есть трудности, 
связанные с фазами, которые друг друга сме-
няют. Во время депрессивных фаз физическая 
нагрузка может быть так же эффективна для 
улучшения состояния, как и при обычной уни-
полярной депрессии. В маниакальных и гипо-
маниакальных фазах у человека наблюдается 
избыток энергии и повышение уровня агрессии. 
Исследования в этой области скудны, и их дан-
ные статистически не подтверждены, однако 
мнения специалистов делятся на два типа. Одни 
считают, что во время мании человеку рекомен-
дуется заниматься физической культурой, что-
бы потратить энергию и грамотно сублимиро-
вать агрессию, не нанеся себе вреда. Другие же 
полагают, что в маниакальной фазе физические 
нагрузки могут приобрести масштабный харак-
тер (если человек не сможет себя контролиро-
вать) и в таком случае скорее навредить, ведь 
все, что делается в мании, гипертрофировано и 
чрез мерно.

Таким образом, ученые, внесшие значи-
тельный вклад в исследования по данной теме, 
сходятся в одном: физические упражнения, в 
частности, аэробные, способны облегчить со-
стояние при тревожных и депрессивных рас-
стройствах, а также во время эпизодов бипо-
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лярной депрессии. Во время маниакальных фаз 
физические нагрузки тоже важны, но не для об-
легчения психического состояния человека, а 
для эффективной траты избыточной энергии.

Опрос среди нейроотличных людей (6 че-
ловек) показал, каким видам физической на-
грузки отдают предпочтение пациенты с психи-
ческими нарушениями.

Общая тенденция, которая прослеживается 
в ответах каждого интервьюированного, – об-
легчение и улучшение эмоционального фона 
после любых занятий. Физические нагрузки 
(в основном бег или занятия в зале) помогают 
очистить голову от мыслей, почувствовать себя 
лучше. Опрошенные отмечают и то, что уста-
лость после тренировок перетягивает на себя 
весь фокус: ни о чем ином думать не получа-
ется. Один даже указал на то, что у усталости 
есть и психологический аспект – она свидетель-
ствует о том, что он действительно что-то сде-
лал и может за это собой гордиться. 

Пешие прогулки практикуют 100 % опро-
шенных, при этом одна из девушек не считает 
это достаточной активностью. Однако ходьба 
действительно один из видов аэробной нагруз-
ки, ее эффективность не является дискуссион-
ным вопросом. Терренкур, например, практи-
куют в оздоровительных центрах и санаториях, 
а скандинавскую ходьбу могут назначить при 
неврозах. 50 % регулярно занимаются в зале. 
Здесь, помимо физического аспекта, можно 
отметить и психосоциальное воздействие: в 
фитнес -клубах, например, всегда можно встре-
тить других людей. Наблюдая за тем, как кто-то 
занимается, можно получить дополнительную 
мотивацию. Однако при тревожных расстрой-

ствах большое скопление людей может приве-
сти к приступу тревожности или паники. Мно-
гообразие тренажеров также может позволить 
не зацикливаться на одной активности, а выби-
рать каждый раз что-то новое. При депрессии 
такой подход может быть наиболее эффектив-
ным. 33 % опрошенных делают по утрам заряд-
ку под музыку. Часть упражнений, практикуе-
мых по утрам, вполне могут образовать связку 
для аэробики. При этом разнообразие видов аэ-
робики позволяет выбрать то, что подойдет кон-
кретному человеку. Распространенное мнение 
о том, что йога помогает во время депрессии 
или при тревожных расстройствах и неврозах, 
вполне обоснованно. Но йога при этом, как пра-
вильно отметила одна из опрошенных, должна 
присутствовать не только в качестве комплекса 
упражнений, но и в качестве определенной жиз-
ненной и мировоззренческой концепции.

Таким образом, из четырех видов физиче-
ской деятельности три вида относятся к аэроб-
ным нагрузкам, что еще раз подтверждает тезис 
о наибольшем положительном воздействии на 
нейроотличных людей подобной активности. 
Если говорить о плане работы, трое из шести 
опрошенных всегда ходят пешком, если рас-
стояние не больше 5 км; соответственно, 5 дней 
в неделю от дома до места работы (учебы) и 
обратно они проходят около 10 км, что благо-
творно сказывается на их состоянии. Трое ре-
гулярно ходят в зал, стараясь не пропускать 
плановые занятия. Стабильность и правильное 
распределение сил – залог успешных занятий 
физкультурой, и при таком подходе у физиче-
ской нагрузки как у одного из аспектов лечения 
действительно будет эффект. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена важностью формирования метапредметных 
навыков, одним из которых является чтение. Цель статьи – показать возможность использования 
текстов региональной ретропериодики в формировании читательской грамотности обучающихся. 
Методы исследования: анализ, обобщение, моделирование заданий. В статье представлены апро-
бированные в рамках факультатива упражнения, способствующие формированию читательской 
грамотности обучающихся 8 классов. В основе заданий – тексты статей из газет Красноярского 
края 1930–1940 гг. Материалы статьи могут быть полезны при составлении банков заданий по 
формированию читательской грамотности обучающихся.

В настоящее время при формировании чи-
тательских умений акцент делается на понима-
нии и использовании текстовой информации. 
Кроме того, читательская грамотность главной 
своей целью преследует социализацию лич-
ности через чтение [4]. Настоящая работа про-
должает цикл статей авторов, материал которых 
пополняет имеющийся в педагогическом сооб-
ществе банк заданий с текстами регионального 
характера. Полагаем, что представленные ниже 
тексты статей ретропериодики способствуют 
формированию интереса учащихся к родному 
краю, создают историко-культурологический 
фон, содействуют формированию региональной 
самоидентификации личности. Разработанные 
задания были апробированы в рамках междис-
циплинарного факультатива в 8 классе «Исто-
рия родного края на страницах газет». Одна из 
задач факультативных занятий – формирование 
читательской грамотности учеников. Задания 
объединены в блоки в соответствии с теми чи-
тательскими умениями, которые они формиру-
ют: первый блок ориентирован на формирова-

ние умения находить и извлекать информацию 
из текста; второй блок предполагает интерпре-
тацию текстовой информации; третий блок на-
правлен на осмысливание и оценку содержания 
и формы текста; четвертый блок направлен на 
применение полученной информации в жизнен-
ных ситуациях. 

Текст 1. Лыжный пробег по зимовкам флота
Закончился лыжный пробег по зимовкам 

флота, организованный Красноярским край-
комводом. Лыжная бригада в составе 8 муж-
чин и 2 женщин прошла 280 км. Во время про-
бега лыжники проверили ход судоремонта, 
постановку культурно-массовой работы по зи-
мовкам и Павловскому затону. Лыжники побы-
вали в подшефных Шиверском и Частоостров-
ском колхозах, где провели беседу о пробеге и 
подготовке к весеннему севу [2].

Вопросы к тексту:
1. Укажите, какова цель лыжного пробега? 

В каких районах проходил пробег?
2. Какие слова в тексте вам непонятны? 

Попробуйте предположить значение этих слов, 
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опираясь на контекст. В лингвистике существу-
ет термин «советизмы». Укажите, какие слова 
можно отнести к советизмам, аргументируйте 
свою позицию.

3. К какому стилю относится текст? По-
думайте, какую функцию выполняет заголовок 
текста: информативную, воздействующую или 
привлечения внимания.

4. Проводятся ли в настоящее время лыж-
ные пробеги в нашем крае? Каким датам или 
событиям посвящены эти пробеги? Возможна 
ли в настоящее время организация пробегов по 
районам края с культурно-просветительской це-
лью? Найдите в газете «Заря Енисея» матери-
ал, посвященный спортивному мероприятию в 
г. Лесосибирске. Какие черты советских публи-
цистических текстов сохранились в современ-
ных средствах массовой информации?

Текст 2. Колхозный кинофестиваль
Краевой комитет ВЛКСМ, управление 

кинофикации и Главкинопрокат с 1 февра-
ля 1941 г. проводят краевой колхозный кино-
фестиваль. Цель кинофестиваля – показать 
колхозникам, рабочим совхозов и сельской ин-
теллигенции лучшие боевики советской кинема-
тографии. В программе кинофестиваля наме-
чен просмотр следующих картин: «На Дунае», 
«День нового мира», «Цена жизни», «Линия 
Маннергейма». Демонстрация картин будет 
сопровождаться беседами, лекциями, громкими 
читками [1].

Вопросы к тексту:
1. Расшифруйте аббревиатуру ВЛКСМ и 

акроним Главкинопрокат.
2. Как вы думаете, с какой целью после 

просмотра фильмов проводились беседы, лек-
ции, громкие читки? Предположите из контек-
ста, что такое «громкая читка».

3. Опираясь на исторические знания, 
определите, какую роль кинематограф играл в 
40-е гг. прошлого столетия.

4. Укажите отличия современных кинофе-
стивалей от подобных мероприятий советского 
периода. 

Текст 3. Юные атлеты
Закончилась краевая детская спартаки-

ада. Участники соревнований и зрители были 

свидетелями красивой и острой борьбы за пер-
вые места в беге, прыжках, за превосходство в 
ловкости, гибкости и быстроте. Юным спор-
тсменам Минусинска присуждена заслуженная 
победа. Прежде чем завоевать почетное пер-
венство, пришлось много поработать. В школе 
мы хорошо сумели организовать сдачу норм на 
значки БГТО и ГТО. Нормы по лыжам сдали 198 
учащихся. Весной начались тренировки легко-
атлетов. Заметно начала выделяться способ-
ная молодежь. Наряду с тренировкой и подго-
товкой к городской и краевой спартакиадам, в 
школе не забывали сдачу летних норм на значки 
БГТО и ГТО. В период испытаний не прекраща-
лась работа секций легкой атлетики. На город-
ской спартакиаде ученики школы № 2 показали 
спортивные результаты, превышающие всесо-
юзные рекорды по метанию диска и прыжков 
в длину. Лучшие физкультурники Минусинска 
с успехом защитили честь края на всесоюзных 
детских спортивных соревнованиях [3].

Вопросы к тексту:
1. О каких спортивных мероприятиях идет 

речь в статье? Какая подготовка проводилась 
перед участием в спартакиаде? Расшифруйте 
аббревиатуры БГТО и ГТО.

2. Почему участие в сдаче норм ГТО и 
БГТО можно считать подготовкой к соревнова-
ниям?

3. Можем ли мы сказать, что автор статьи 
был участником описываемых событий? Выпи-
шите из статьи эпитеты. Какова их роль в дан-
ном тексте?

4. Представьте, что вам нужно написать 
заметку о прошедших соревнованиях в школе. 
Какова будет композиция вашей заметки? Поду-
майте, слова каких тематических групп вы бу-
дете использовать? Какие эпитеты и метафоры 
могут быть в вашей заметке? 

В заключение настоящего исследования мо-
жем утверждать, что применение текстов статей 
из периодических изданий Красноярского края 
1930–1940-х гг. для формирования читатель-
ской грамотности способствует расширению 
общего кругозора и знакомит с реалиями регио-
нальной действительности в историческом кон-
тексте.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СПОРТИВНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина»,

г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: адаптивные вида спорта; лица с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); спортивное самоопределение; лица с инвалидностью; педагогическое сопрово-
ждение; наставник.

Аннотация: Цель исследования – показать взаимодействие сопровождающего и сопровожда-
емого при педагогическом сопровождении лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и инвалидностью. Задачи исследования: по данным научно-методической литературы, изучить 
особенности педагогического сопровождения спортивного самоопределения лиц с ОВЗ и инва-
лидностью; проанализировать воспитательные задачи наставника в педагогическом сопровожде-
нии спортивного самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидностью; выявить функции наставника в 
педагогическом сопровождении спортивного самоопределения. Гипотеза: данное исследование 
базируется на предположении о том, что разработанная система действий наставника положитель-
но повлияет на психологические стороны личности. К педагогическим методам исследования сле-
дует отнести: анализ научно-методической литературы, синтез и обобщение полученных данных. 
Результаты исследования: отображена оценка педагогического сопровождения и функций настав-
ника. Разработана система действий наставника в условиях адаптивных спортивных игр, которая 
благотворно влияет на психологические стороны личности. 

Практика подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью не 
новая, но организация психологического и пе-
дагогического сопровождения в особых услови-
ях не так распространена. 

Система педагогического сопровождения – 
это многофакторный феномен [2]. Для успеш-
ного проведения процесса адаптации и инте-
грации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью к особенно-
стям развития в спортивном самоопределении 
необходимо сопровождение наставника (тью-
тора). В методических материалах О.Г. При-
ходько говорилось о том, что основная задача 
наставничества – обеспечить индивидуальное, 
системное сопровождение лиц с ОВЗ и инва-
лидностью и оказать прямое влияние на сфор-
мировавшуюся личность с целью спортивного 
самоопределения, социальной адаптации, про-
дуктивного развития [3]. Взаимодействие с на-

ставником полезно в процессе адаптации, когда 
идет переход с одного курса на другой, а также 
при смене образовательного маршрута [1].

Изначально в роли наставника выступают 
его родители, именно они занимаются психоло-
гической и физической поддержкой лица с ОВЗ 
и инвалидностью. Далее эту задачу перенимает 
наставник, который и будет прививать в спор-
тивной жизни своему ученику такие важные ка-
чества как, патриотизм, который в дальнейшем 
будет служить опорой [5]. Также товарищество, 
чувство коллективизма, которое будет давать 
дополнительную психологическую поддержку 
спортсменам. Осознанная дисциплина и уваже-
ние к сопернику – данные качества необходимы 
в любом виде спорта. Физическим и психоло-
гическим воспитанием спортсмена занимается 
тренер; именно поэтому он может выступать в 
роли наставника в педагогическом сопровожде-
нии спортивного самоопределения лиц с ОВЗ и 
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инвалидностью [4]. 
Основные функции наставника и их резуль-

тат в адаптивных видах спорта для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью представлены в табл. 1.

Таким образом, изучив научно-методиче-
скую литературу и проанализировав воспита-
тельные задачи наставника в педагогическом 
сопровождении спортивного самоопределения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, можно сделать 
вывод о том, что в роли наставника может вы-
ступать тренер, который будет прививать важ-
ные для спортивного самоопределения каче-
ства. По итогам исследования были выявлены 
основные функции наставника и их результат в 
адаптивных видах спорта для лиц с ОВЗ и инва-
лидностью.
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Таблица 1. Роль наставника в спортивном самоопределении лиц с ОВЗ и инвалидностью

Функции наставника Адаптивный вид спорта Результат

– Знать основные положения игры.
– Помогать определять последовательность действий.
– Корректировка шахматных нагрузок

Шахматы, шашки Совершенствование техники 
игры

– Отслеживание результатов достижений спортсмена.
– Увеличение степени теоретической подготовки.
– Обеспечение тренировочного процесса

Легкая атлетика Волевая и силовая подготовка 
спортсмена

– Формирование волевой готовности на соревновании.
– Психологическая помощь, поддержка в спортивной 
подготовке.
– Обучение использовать возможности и ресурсы орга-
низма на максимум

Футбол

Совершенствование команд-
ной игры на соревнованиях. 
Физическая и психологиче-
ская подготовка

– Подготовка к саморегуляции.
– Контроль атмосферы в команде.
– Отслеживание рациона питания и распорядка дня

Баскетбол

Совершенствование команд-
ной игры на соревнованиях. 
Физическая и психологиче-
ская подготовка

– Формирование команды по возрасту и уровню физиче-
ской подготовки.
– Формирование стратегических качеств.
– Мониторинг источников напряжения при подготовке

Волейбол

Совершенствование команд-
ной игры на соревнованиях. 
Физическая и психологиче-
ская подготовка

– Индивидуальная подборка программы.
– Отслеживание тенденции изменения субъекта (лично-
сти).
– Помощь в адаптации к виду спорту

Йога Высокая эффективность про-
веденных занятий

– Создание индивидуальных комплексов упражнений.
– Знание физических способностей спортсмена и его 
истории болезни.
– Оптимизация методик ЛФК

ЛФК Положительное влияние на 
здоровье спортсмена

– Знание теоретических аспектов вида спорта. 
– Отслеживание наиболее благоприятного расположения 
тела на тренировках.
– Обучение технике дыхания

Дартс

Повышение теоретического 
уровня игры, возможность 
продолжать тренировки инди-
видуально

– Помогать определять последовательность действий.
– Психологическая помощь, поддержка в спортивной 
подготовке.
– Увеличение степени теоретической подготовки

Настольный теннис 

Воспитание силы и воли 
спортсмена, возможность вы-
хода на соревнования высоко-
го уровня
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты приобщения несовершеннолетних граждан 

к спортивной деятельности, условия формирования мотивации у детей, начинающих посещать 
учебно-тренировочные занятия, мотивы начала посещения тренировочных занятий в условиях 
школьного спортивного клуба. Даны рекомендации, способствующие приобщению детей к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом на базе школьного спортивного клуба об-
щеобразовательной организации. 

Основные стратегические документы раз-
вития физической культуры и спорта до 2030 г. 
отводят ведущую роль в развитии детско-юно-
шеского спорта приобщению несовершеннолет-
них граждан к регулярным занятиям спортом, 
что является важнейшим условием «формиро-
вания нового поколения российских граждан, 
которым предстоит ответить на вызовы со-
временности, обеспечить устойчивое развитие 
страны в ситуации глобальной конкуренции во 
всех сферах жизнедеятельности» [6].

Формирование осознанной потребности в 
физкультурно-спортивной деятельности являет-
ся одной из сложнейших педагогических задач 
теории и методики физической культуры. Опре-
делено, что для детей, только начинающих за-
ниматься спортом, характерен низкий уровень 
мотивации посещения спортивной секции [1]. 
Поэтому для начинающих спортсменов особен-
но важно уделять внимание привитию устойчи-
вого интереса к занятиям спортом. 

На начальном этапе многолетней спортив-
ной подготовки избранный вид спорта, как пра-
вило, не является первостепенным в мотивации 
посещения тренировок. Ряд исследователей 
здесь выделяют такие причины, как взаимодей-
ствие со сверстниками, положительная оценка 
и признание, поиск связи и контактов, получе-

ние удовольствия от двигательной деятельно-
сти, самоутверждение [3].

Е.Г. Бабушкин считает, что наиболее ак-
туален процессуальный подход в формирова-
нии спортивной мотивации на начальном этапе 
спортивной подготовки, и делает акцент на при-
менении мотивационных тренингов [2]. 

Исследователь предлагает следующие кри-
терии, которые необходимо учитывать при раз-
работке плана проведения тренировок:

– определить зону ближайшего и перспек-
тивного развития спортивной мотивации, опи-
раясь на характер и возможности обучающегося 
в овладении спортивным мастерством;

– сформировать необходимые предпосыл-
ки для организации позитивных межличност-
ных отношений в команде; 

– в течение тренировок формировать ус-
ловия, направленные на мотивацию занятий 
спортом.

Далее автор заключает, что формирование 
мотивации необходимо осуществлять по двум 
направлениям: тренировочное и соревнователь-
ное, – а на основе исследования уровня и дина-
мики мотивов разрабатывать индивидуальные 
программы формирования мотивации у начина-
ющих спортсменов [2].

А.В. Канатов для игровых видов спорта 
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подчеркивает важность создания доверия меж-
ду педагогом и спортсменами, развития у спор-
тсменов умения планировать, достигать наме-
ченную цель, способности к самоанализу [5]. 

А.П. Шумилиным доказано, что для тех, 
кто только начинает заниматься спортом, глав-
ным при проведении тренировки является эмо-
циональная составляющая [8].

Т.Н. Мостовая, В.В. Донцов, Ю.Н. Старо-
войтов и др. выделяют личный пример тренера 
во взаимодействии со спортсменом в механизме 
формирования спортивной мотивации, где ха-
латное отношение к начинающим спортсменам 
и организации учебно-тренировочного процес-
са может привести к формированию негативно-
го отношения не только к виду спорта, но и к 
спортивной деятельности в целом [7].

Г.Б. Горская, изучая психологическое обе-
спечение многолетней подготовки спортсме-
нов, уделяет особое внимание для начинающих 
спортсменов развитию внутренней мотивации и 
промежуточному целеполаганию, необходимо-
сти учета индивидуальной физической и пси-
хической нагрузки, восстановления, удовлет-
воренности обучающихся в подборе методов и 
средств учебно-тренировочного процесса [4].

Детско-юношеский спорт сегодня пред-
ставляет сложную социальную среду взаимо-
действия родителей, педагогов, детей. Ряд тре-
неров отмечают высокую мотивированность 
детей к физкультурно-спортивной деятельно-
сти, когда физическая активность является ча-
стью образа жизни семьи. Родители, которые 
активно занимаются физической культурой со 
своими детьми, играют важную роль в форми-
ровании потребности в двигательной актив-
ности, позитивного мышления в поддержании 
спортивной формы.

Сочетание семейного времяпрепровож-
дения с физической активностью формирует 
привычки на всю жизнь. Семейные занятия фи-
зической культурой дают ценные уроки сотруд-
ничества, способствуют формированию уме-
ний работать в команде. Однако здесь может 
проявляться и другая сторона. Демотивация в 
формировании потребности в систематических 
занятиях физической культурой и спортом по-
является, когда поддержка родителями пере-
ходит черту психологического давления с их 
стороны на психику ребенка. Специалисты от-
мечают, психологическое давление не обяза-
тельно должно быть регулярным. След в психи-
ке ребенка может оставить одна лишь обидная 

фраза, которой сами родители не придали ни-
какого значения. Настойчивое подталкивание 
ребенка к спортивной деятельности, ожидание 
от него непомерно высокого спортивного ре-
зультата, постоянный анализ спортивных не-
удач способствуют формированию негативно-
го отношения к организованной двигательной 
деятельности. Исследования показывают, что 
родители могут неосознанно оказывать такое 
воздействие на ребенка. Для таких юных спор-
тсменов характерна тревожность как в учебно-
тренировочной деятельности, так и в период 
соревнований вплоть до обесценивания дости-
жений, которые ранее служили источником удо-
вольствия. Поэтому предупреждение влияния 
родителей на формирование негативного отно-
шения к систематическим занятиям физкуль-
турно-спортивной деятельностью является од-
ной из задач тренера-преподавателя в тандеме 
с администрацией спортивной школы. В прове-
дении работы с родителями спортсменов здесь 
выделяют:

1) рекомендации (как оказывать поддерж-
ку, по конструктивному общению в системе 
«тренер – спортсмен – родители» и др.);

2) психодиагностические мероприятия;
3) психологическое консультирование;
4) деловая игра как форма родительского 

собрания.
Исследователи отмечают, что для начина-

ющих спортсменов с преобладанием внешней 
мотивации неудовлетворенность в достижении 
ожидаемой физической подготовленности яв-
ляется ведущим в потере интереса к посеще-
нию тренировочных занятий, в то время как для 
спортсменов с внутренней мотивацией – ре-
зультат соревновательной деятельности. Внеш-
няя мотивация эффективна только при высокой 
внутренней мотивации. Внутренняя мотивация 
помогает ребенку преодолевать трудности и 
получать удовольствие от двигательной актив-
ности.

Мотивация юных спортсменов является 
обязательной частью психологической и тео-
ретической подготовки, которая достигается 
путем усвоения юными спортсменами ценност-
ных установок, ориентиров, идеалов, прилага-
емых волевых усилий и мотивов, постоянным 
управлением отношением спортсмена к процес-
су и результатам тренировочной деятельности, 
микроклиматом на тренировочных мероприя-
тиях, чувственной поддержкой близким социу-
мом. Авторы определяют, что от того, как юный 
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спортсмен воспринимает тренировочные меро-
приятия, зависит его поведение в будущем.

Таким образом, исследованию различных 
аспектов мотивации юных спортсменов в рам-
ках реализации многолетнего тренировочного 
процесса посвящено значительное количество 
работ. Однако данный вопрос не нашел отраже-
ния в ракурсе системы физкультурно-спортив-
ного воспитания внеурочной деятельности об-
щеобразовательных организаций. 

В целях выявления мотивов, способству-
ющих приобщению ребенка к регулярным за-
нятиям спортом, в условиях школьного спор-
тивного клуба был проведен педагогический 
эксперимент. В экспериментальную группу 
вошли дети 9–13 лет, зачисленные на допол-
нительную общеразвивающую программу 
физкультурно-спортивной направленности, 
реализуемой в школьном спортивном клубе об-
щеобразовательной школы. 

На первых учебно-тренировочных занятиях 
исследуемому контингенту детей было пред-
ложено ответить на ряд вопросов по методике 
Г.И. Польшиной. 

Анализ полученных результатов показал, 
что большинство детей – 40 % – стали посе-
щать школьный спортивный клуб из-за желания 
родителей; 31 % опрошенных – в целях само-
утверждения, повышения социального статуса 
среди одноклассников. Третьим по популяр-
ности ответом стал познавательный интерес к 
виду спорта – 26 %. Самыми непопулярными 
ответами стали оздоровление и перспективы 
спортивной карьеры.

Повторный опрос в конце учебного года 
среди «сохранившегося» контингента обуча-
ющихся выявил перераспределение мотивов. 
Первостепенной потребностью стало само-
утверждение – у 31 % детей; на второе место 
вышел интерес к учебно-тренировочным заня-
тиям – 29 %. Посещение занятий по воле роди-
телей снизилось до 6 %.

Проведенное анкетирование детей, пре-
кративших посещение школьного спортивного 
клуба, показало, что из предложенных причин 
дети отметили прежде всего нежелание зани-
маться данным видом спорта – 15 %. Здесь сле-
дует обратить внимание на то, что этот вариант 
ответа выбрали учащиеся, которые стали посе-
щать тренировки по воле родителей или жела-
ющие повысить свой социальный статус среди 
сверстников. 4 % детей покинули школьный 
спортивный клуб вследствие негативных отно-

шений, возникших с другими обучающимися, 
неудовлетворенности микроклиматом на тре-
нировках, а 2 % отметили причины личного 
характера, которые, по-видимому, связаны с не-
хваткой свободного времени.

Резюмируя вышеизложенное и обобщив 
научную литературу и полученные данные по 
проблеме исследования, утверждаем, что суще-
ствуют разные средства, методы и формы моти-
вации начинающих спортсменов. Традиционно 
исследователи в развитии мотивации особое 
внимание уделяют реализации индивидуальной 
двигательной потребности, дифференциации 
средств и методов спортивной тренировки в те-
чение года, диагностике формирования мотива-
ции и управлению ею на тренировочных заня-
тиях. 

В современной психолого-педагогической 
литературе акцент делается на технологию мо-
тивационных тренингов. Однако, независимо 
от разнообразия применяемых форм, средств, 
технологий формирования мотивации, ученые 
подчеркивают важность изменения в структу-
ре организации тренировочного процесса, в 
том числе создание организационно-педагоги-
ческих условий формирования физкультурно-
спортивного образовательного пространства.

Исследование мотивации у обучающихся, 
реализуемой в рамках деятельности школьного 
спортивного клуба, показало, что лидирующи-
ми мотивами начала физкультурно-спортивных 
занятий для начинающих спортсменов явля-
ются желание родителей, лично-социальная 
потребность в самоутверждении, повышении 
своего социального статуса среди одноклассни-
ков, познавательный интерес к учебно-трениро-
вочному процессу по виду спорта. В процессе 
посещения учебно-тренировочных занятий у 
ряда детей возникает демотивация, связанная с 
нежеланием в дальнейшем заниматься данным 
спортивным направлением, что вполне логично 
в случае посещения занятий по настойчивому 
желанию родителей и неспособности педагога 
заинтересовать ребенка, показать всю полноту 
и содержательность вида спорта.

Развитию мотивации в системе физкультур-
но-спортивного воспитания общеобразователь-
ного учреждения во внеурочное время у детей, 
начинающих заниматься спортом, будет спо-
собствовать отведение не менее 6 % на теоре-
тическую и не менее 4 % на психологическую 
подготовку от общего времени, отведенного на 
учебно-тренировочный процесс, где 2/3 време-



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.232

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
ни должны быть направлены на стимулирова-
ние интереса к физкультурно-спортивной дея-
тельности. Игровой метод должен составлять 

не менее 2/5 времени, выделенного на общую 
физическую подготовку, с увеличением в пе-
риод каникул.
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКА  

“ENGLISH FOR TECHNICAL STUDENTS”)

И.Ю. СУХАНОВА

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,  
г. Самара

Ключевые слова и фразы: английский язык для специальных целей; коммуникативные навы-
ки; иноязычная коммуникативная компетенция; учебник.

Аннотация: Цель исследования – комплексное развитие иноязычной коммуникативной, ког-
нитивной, информационной, профессиональной и общекультурной компетенций. 

Задачи: 1) закрепить полученные студентами знания и навыки; 2) повысить эффективность 
работы по овладению студентами иностранным языком.

Гипотеза: разработанные упражнения создают возможность взаимосвязи отдельных видов ре-
чевой деятельности (устной и письменной речи, различных видов чтения) на междисциплинарной 
интегративной основе, оказываются весьма перспективным учебным материалом, способствую-
щим повышению эффективности работы по овладению студентами иностранным языком. 

Методы исследования: приемы систематизации и обобщения анализируемого материала. 
Достигнутые результаты: доказана важность и необходимость создания упражнений в рамках 

учебных пособий, а также в виде отдельных сборников для студентов неязыковых специально-
стей. 

Учебник “English for Technical Students” 
создан преподавателями кафедры иностранных 
языков СамГТУ и предназначен для развития 
навыков устной и письменной речи у студентов 
1 и 2 курсов всех направлений бакалавриата и 
специалитета технического профиля, поскольку 
представленный в нем материал и проблемати-
ка интересны для будущих специалистов неза-
висимо от той профессии, которую они изберут.

Учебник состоит из двух частей и подхо-
дит как для начального этапа изучения ино-
странного языка, так и для продолжения работы 
по овладению английским языком. Подобная 
структура и объем языкового материала дает 
возможность преподавателю варьировать уро-
вень знаний и лингвистическую компетенцию 
студентов, а также их индивидуальные особен-
ности, учитывая продолжительность курса обу-
чения и языковую подготовку студентов.

Вводно-коррективный курс учебника 

(Introductory Course) предназначен для началь-
ного этапа обучения и построен на базе ото-
бранного лексического материала и норматив-
ной грамматики повседневной речи. Каждый 
раздел курса включает текстовый и послетек-
стовый материал, задания монологического и 
диалогического характера, упражнения на от-
работку лексического и грамматического ма-
териала, упражнения творческого характера. 
Задача этого курса – постепенно подготовить 
обучаемого к переходу от чтения специально 
обработанных учебных текстов и выполнения 
облегченных коммуникативных заданий к более 
сложной деятельности на иностранном языке. 

Проблематика основной части учебника 
(Basic Course) включает три основных разде-
ла, посвященных личностным особенностям 
и жизни современного студента, вопросам об-
разования и началу трудовой деятельности по 
окончании университета. Разделы представля-
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ют интерес с общеобразовательной точки зре-
ния и способствуют развитию межкультурной 
компетенции студентов. Практическая ценность 
предлагаемых материалов состоит в осмысле-
нии процесса выбора профессии и поиска ра-
боты. Таким образом, предлагаемая структура 
и тематика позволяют достичь необходимого 
и достаточного уровня коммуникативной ком-
петенции для решения социально-коммуника-
тивных задач в различных областях бытовой, 
учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной и научной деятельности, 
при общении с зарубежными партнерами, а так-
же для дальнейшего самообразования.

Структура всех уроков одинаковая. Рабо-
те над текстом предшествуют лексико-грамма-
тические упражнения. Они предназначены для 
выполнения в аудитории.

– Connect with the topic. Study the list of 
points to consider when deciding whether to study 
engineering. Tick the statements which refer to 
you. Then ask your partner which statements refer 
to him or her.

– Connect with the topic. Answer the 
following questions:

1) What is your future profession?
2) Where would you like to work?
3) Do you think engineer jobs are only for 

men?
4) What are the most important things in your 

future job? Why?
5) Do you think it is better to work for a large 

or a small company or start your own business?
6) Match the words and their meaning.
7) Fill in the gaps using the words from Ex. 3 

in the correct form.
В учебнике содержится языковой материал, 

необходимый для обучения студентов навыкам 
различных видов чтения, письменной и устной 
речи, коммуникативной грамматике. Каждый 
из разделов включает тексты информативного 
характера, выбранные из материалов современ-
ных аутентичных пособий, специальных книг и 
ресурсов сети Интернет.

– Read the text and fill in the gaps with the 
following engineering career paths: government/
consulting/industry/academic path/Internet. Read 
a job interview with Laura, complete the missing 
sections in her CV. Read the text about the system 
of education in the USA and point out the key ideas 
of American education.

Послетекстовые упражнения направлены 
на развитие речевых навыков и умений по дан-

ной тематике. Разнообразные задания и упраж-
нения, соотносимые с каждым этапом освоения 
темы и работы с текстом, обеспечивают воз-
можность обучения различным видам речевой 
деятельности.

– Find in the text English equivalents to the 
following words and word combinations. Match 
the words to get word combinations: Are the 
sentences True or False? 

Грамматические упражнения затрагивают 
явления грамматики английского языка, харак-
терные для текстов уроков и таким образом по-
зволяют снять грамматические трудности при 
их восприятии.

– Complete the text with the right form of 
the verbs (active or passive). Read the following 
comments made by students and decide whether 
each is for or against taking exams. Complete the 
sentences with the right form of the verbs. Match 
the phrases with the prepositions.

На заключительном этапе материал исполь-
зуется для создания монологических и диалоги-
ческих высказываний, проектов и презентаций. 
Необходимо отметить, что в основном эти за-
дания носят творческий характер и рассчитаны 
на значительную долю мыслительной самосто-
ятельности.

– Get ready with the presentation “Job 
Market in Engineering”. Consider the following 
points: 1) how employable engineers are; 2) what 
engineering specialties are in great demand; 
3) engineering education and the supply of new 
engineers; 4) engineer job market in Russia and 
abroad. 

– Find 5–6 vacancies on www.monster.com 
or www.dice.com, related to your professional 
sphere, point out the main requirements and decide 
whether you meet them or not. 

– Watch the video “Your Career Path” [2] 
and give advice how to find a good job in a variety 
of sectors today. 

– Think about advantages and disadvantages 
of studying or working abroad. Write down your 
ideas.

Представленные в конце учебника кейсы 
направлены на закрепление пройденного мате-
риала и развитие коммуникативных навыков.

В грамматическом справочнике излагается 
грамматический материал в виде таблиц. Дан-
ный материал предназначен для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов при выпол-
нении заданий и переводе текстов. Завершается 
учебник специально организованным списком 
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слов и выражений, которые помогут преодолеть 
некоторые трудности при выполнении письмен-
ных заданий.

Поскольку основной целью, поставленной 
авторами при организации учебного материа-
ла, является комплексное развитие иноязычной 
коммуникативной, когнитивной, информаци-
онной, профессиональной и общекультурной 
компетенций, предлагаемая концепция учебни-
ка создает возможность взаимосвязи отдельных 
видов речевой деятельности (устной и письмен-
ной речи, различных видов чтения) на междис-
циплинарной интегративной основе.

Эффективность работы по формированию 
лексических, грамматических и коммуникатив-
ных навыков определяется современным и акту-
альным характером представленных языковых 
материалов – разнообразные тексты и диалоги, 

отражающие реалии современного мира и по-
вседневные жизненные ситуации – с учетом 
контекста профессиональной деятельности.

Предлагаемое издание можно рекомендо-
вать для работы со студентами, обучающими-
ся по разным техническим специальностям и 
имеющими различный уровень подготовки. 
Разработанные и представленные упражнения 
оказываются весьма перспективным учебным 
материалом, способствующим повышению эф-
фективности работы по овладению студента-
ми технических специальностей иностранным 
языком и компетентностями, необходимыми им 
в научной и профессиональной деятельности, 
общении с зарубежными партнерами, самооб-
разовании и профессиональном росте, поэтому 
важность и необходимость создания подобных 
работ не вызывает сомнений. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ В КАРЕЛИИ

А.П. ТУРЕНКО, А.С. КАРИАУЛИ

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: безбарьерный туризм; критерии качества безбарьерной среды; ма-
ломобильные туристы; инклюзивный тур; Республика Карелия.

Аннотация: Россия располагает большим туристским потенциалом, но многие маршруты 
являются недоступными для путешественников, особенно имеющих проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом. Доступность туристских объектов Республики Карелия как одного из главных 
туристических регионов страны также имеет разный уровень развития. Цель исследования – изу-
чить условия реализации туристических походов для людей с ОВЗ в Карелии. В ходе работы были 
проанализированы данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, более 1 млрд человек имеют инва-
лидность. Это приблизительно 20 % всего насе-
ления планеты. К тому же эта цифра регулярно 
растет. Для туристической отрасли это означает, 
что путешественники с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) становятся все бо-
лее значимым сегментом аудитории. А создание 
условий для инклюзивного туризма превраща-
ется из социальной ответственности в полно-
ценный бизнес [1].

Например, относительно недавно компания 
Amadeus оценила потенциальный объем рынка 
инклюзивных путешествий в Европе и США в 
70 млрд долл. «Доступный для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья туризм пред-
ставляет собой отдельный сектор, обладающий 
потенциалом для экстенсивного роста в буду-
щем. Это значительный и прибыльный рынок 
для поставщиков туристических услуг», – от-
мечают эксперты РБК Тренды. По их оценкам, 
к 2025 г. только в ЕС потенциальные доходы 
от инклюзивного туризма могут составить 88,6 
млрд долл. [3, с. 179].

Во Всемирном совете по туризму и путе-
шествиям [3, с. 124] указано, что порой тури-
стов с ОВЗ принимать выгоднее. Как правило, 
они тратят в 1,5–2 раза больше других и обыч-
но путешествуют группами от трех до пяти 
человек. Именно поэтому, если туристическая 

компания или объект не имеют возможности 
обеспечить условия для туристов с особыми по-
требностями, то они теряют целую группу, а не 
одного клиента. 

Нами был проведен опрос среди мужчин и 
женщин в количестве 31 человека от 18 до 54 
лет по проблеме условий реализации туристи-
ческих походов для людей с ОВЗ в Карелии. На 
вопрос «Сейчас развитие туризма в Карелии 
является одним из приоритетных. Как часто вы 
ходите в туристические походы?» 31 % опро-
шенных ответили «не хожу в походы», 19 % за-
труднились ответить, по 25 % ходят каждый год 
и один раз в 2–3 года соответственно. Результа-
ты опроса отражены на рис. 1.

Среди причин, препятствующих участию в 
туристических походах, результаты оказались 
следующими: 56 % отмечают недостаток вре-
мени, 31 % – денежных средств, 3 % ответили, 
что не знают, а 10 % не могут ответить на этот 
вопрос. 

Результаты опроса отражены на рис. 2.
На вопрос «Считаете ли вы, что все тури-

стические маршруты должны соответствовать 
требованиям доступной среды?» 33 % ответили 
утвердительно, 56 % считают, что некоторые, 
11 % ответили «нет».

На вопрос о том, какой вид туристических 
походов интереснее, получены следующие от-
веты: 32 % – экстремальный отдых, 3 % – по 
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историческим местам, заповедникам и на при-
роде, 23 % – посещение заповедников, 3 % от-
метили посещение этнических и тематических 

праздников, 29 % отметили отдых на природе. 
Результаты опроса отражены на рис. 4.

Вопрос о названии уже пройденных марш-

25%

19%
25%

31%
1 раз в 2-3 года
Затрудняюсь ответить
Каждый год
Не хожу в походы

Рис. 1. Сейчас развитие туризма в Карелии является одним из приоритетных. 
Как часто вы ходите в туристические походы?

3%

56%
31%

10% Не знаю 

Недостаток времени

Недостаток денежных
средств на поездку
Нет предложений походов
для людей с ОВЗ

Рис. 2. Назовите причины, препятствующие вашему участию в туристических походах

Рис. 3. Считаете ли вы, что все туристические маршруты должны соответствовать 
требованиям доступной среды?

33%

11%

56%

Да, все официальные
нет 
Хотя бы некоторые

Рис. 4. Какой вид туристических походов вам интереснее?

10% 3%

3%

32%

23%

29%

Знакомство с историческими
местами

объединяем и исторические
места, посещаем
заповедники, отдыхаем на
природе и т.д.
Отдых на природе

Посещение природных
заповедников и заказников

Посещение этнических и
тематических праздников

Экстремальный отдых
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рутов и их протяженность отражены на рис. 5.
Ответы наших респондентов коррелиру-

ются с исследованиями, в которых также от-
мечены основные проблемы, связанные с ин-
клюзивным туризмом: транспорт, медицинский 
контроль, специальное туристское снаряжение, 
функционирование гостиниц, информационное 
обеспечение [4]. 

Результаты исследований таких популяр-
ных объектов Карелии, как музей-заповедник 
«Кижи», горный парк «Рускеала», заповедник и 
водопад «Кивач», Национальный музей, Музей 
изобразительных искусств, «Фрегат», демон-
стрируют: доступность туристских объектов, 
приспособленность инфраструктуры турист-
ских центров и гостиничных комплексов; бес-
препятственное передвижение на территории 
туристского объекта; возможность пользовать-
ся основными и дополнительными услугами; 
наличие специальных транспортных средств 
(инвалидных колясок) на объекте; наличие экс-
курсий на жестовом языке; музеи, адаптиро-
ванные для слабовидящих и слабослышащих; 
безопасность – возможность избежать травм, 
физического и психологического переутомле-
ния; наличие предупреждающих знаков; свето-
вые и звуковые сигналы; оснащение переходов 
контрастными цветами и текстурами.

Среди условий реализации инклюзивных 
туров важным является информативность: воз-
можность получения информации для эффек-
тивного ориентирования на пространстве объ-
екта; наличие информационных сигнальных 
устройств, технических средств информиро-
вания и ориентирования; наличие специаль-
ных сайтов о доступности инфраструктуры и 

сервисов; наличие видео с жестовым языком. 
комфортность – состояние удобства, предпола-
гающего минимальные затраты и усилия, обе-
спеченные совокупностью положительных пси-
хологических и физиологических ощущений; 
наличие условий для комфортного передвиже-
ния по специально проложенным дорожкам на 
объекте, постоянным или мобильным панду-
сам; наличие специальных санитарно-гигиени-
ческих комнат; наличие хорошего и контраст-
ного шрифта на информационных табличках и 
знаках; расположение выключателей, розеток 
так, чтобы их можно было достать стоя или 
сидя; возможность получения дополнительных 
сервисов – ветеринарной службы для собаки-
поводыря, сервиса по ремонту протезов, адап-
тированного транспорта [2, с. 131].

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что Карелия располагает большим турист-
ским потенциалом, но многие маршруты яв-
ляются недоступными для путешественников, 
особенно имеющих проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом. Доступность туристских 
объектов Республики Карелия как одного из 
регионов страны также имеет разный уровень 
развития. Распространение инвалидности в 
мире растет, и индустрия туризма сможет толь-
ко выиграть от привлечения различных заин-
тересованных сторон в сферу доступного ту-
ризма. 

Инклюзивные туры достаточно сложны в 
организационном обеспечении для туристских 
предприятий, поэтому организаторам важно де-
тально планировать маршруты для обеспечения 
доступности туристского пространства людям 
с ОВЗ.

Рис. 5. Назовите уже пройденные вами маршруты (если таковые имеются) и их протяженность
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10дней, Сумароково, 4 дня,
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автопробег, 6 дней, Москва, 3
дня
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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения активных методов обучения англий-
скому языку, которые являются составляющими технологии критического мышления. Описы-
ваются такие методы, как синектика и синквейн, направленные на совершенствование процесса 
преподавания языка, активизацию познавательной деятельности обучающихся и развитие комму-
никативных навыков. Цель исследования состояла в теоретическом изучении и практическом ис-
пользовании элементов технологии критического мышления в процессе обучения иностранному 
языку магистрантов инженерного вуза. В результате исследования был сделан вывод о том, что 
применяемые методы являются продуктивными как для эффективного обучения иноязычному об-
щению, так и для развития творческого потенциала субъектов педагогического процесса. 

Образовательная система сегодня нацеле-
на на формирование устойчивого интереса об-
учающихся к учебному процессу. В практике 
преподавания иностранного языка перед пре-
подавателем часто возникает вопрос о том, ка-
ким образом можно оптимизировать учебный 
процесс с целью достижения его максимальной 
эффективности и повышения познавательной 
активности обучающегося в ходе занятий. Сле-
дует отметить, что познавательная активность 
характеризуется высоким уровнем мотивации 
и осознанной потребностью в усвоении знаний 
и умений. В данной связи очень важными пред-
ставляются различные инновационные педаго-
гические технологии, обладающие средствами, 
которые активизируют и интенсифицируют де-
ятельность обучающихся.

В современной литературе существует 
большое разнообразие определений термина 
«педагогическая технология». Вслед за Г.К. Се-
левко считаем, что это «продуманная во всех 
деталях модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации 

и проведению учебного процесса с безуслов-
ным обеспечением комфортных условий для 
учащихся и учителя» [2]. 

Технологию критического мышления рас-
сматриваем как систему различных стратегий 
и методов обучения, призванных создать такую 
атмосферу, которая способствует: повышению 
эффективности восприятия информации; фор-
мированию устойчивого интереса к процессу 
обучения; развитию умения работать в команде 
и творчески подходить к решению различных 
задач. Применение инновационных педагоги-
ческих технологий «диктует иной подход к рас-
пределению ролей участников образовательно-
го процесса, а именно преподаватель выступает 
в качестве модератора учебной деятельности, 
а обучающийся является активным субъек-
том» [5].

Цель данной работы состоит в том, чтобы 
показать особенности использования элементов 
технологии критического мышления, а имен-
но методов синектики и синквейна в практике 
преподавания английского языка в техническом 
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вузе.
Термин «синектика» означает объединение 

разнородных элементов. В педагогике под си-
нектикой принято считать метод коллективной 
творческой деятельности и учебного исследо-
вания, основанный на целенаправленном ис-
пользовании интуитивно-образного и метафо-
рического мышления участников. Разработал 
данный метод американский ученый Уильям 
Гордон, который описал его принципы в кни-
ге «Синектика: развитие творческого вообра-
жения». По его мнению, существуют два вида 
процессов творчества: 1) превращение незнако-
мого в знакомое или неизвестного в известное, 
т.е. создание потенциала для нового взгляда на 
проблему и, соответственно, для выхода на но-
вые решения; 2) превращение знакомого в не-
знакомое, т.е. изменение привычного взгляда на 
объект, явление и рассмотрение известного как 
неизвестного под другим углом зрения на осно-
ве различных видов аналогий.

Следует отметить, что синектика являет-
ся усовершенствованным методом мозгового 
штурма, который широко используется в сфере 
образования. Однако, в отличие от мозгового 
штурма, основным принципом синектического 
метода является активное применение различ-
ных сравнений, ассоциаций и аналогий.

Одним из значимых средств развития по-
знавательного интереса магистрантов неязы-
кового вуза являются аутентичные профессио-
нально-ориентированные тексты, которые 
способны обеспечить их новыми знаниями. В 
обучении чтению метод синектики использу-
ется как способ познания, активный метод об-
учения, как средство условно-речевой комму-
никативной ситуации, а также как инструмент 
развития образного творческого мышления.

Применяя синектические особенности при 
анализе заголовка текста, возможно спрогно-
зировать его содержание на основе разных ас-
социативных связей, которые возникают при 
осмысливании названия текста. Такие ассоциа-
ции могут появляться на основе значения слов, 
терминологических единиц, фраз, выражений. 
Большое значение при этом уделяется нако-
плению терминологической лексики, приемам 
перевода, стилистическим особенностям, ов-
ладению лексико-грамматическим материалом, 
необходимым для понимания прочитанного. 

Полагаем, что использование синектиче-
ского метода делает чтение обучающихся более 
эффективным. При выполнении задания сту-

денты учатся сравнивать факты, размышлять, 
делать выводы, высказывать свое мнение, а так-
же испытывают потребность в коммуникации 
на иностранном языке.

Аутентичные научные тексты, которые со-
держат интересные, ранее не известные факты 
способствуют развитию воображения, фанта-
зии, умения оценивать достоверность и точ-
ность излагаемого материала, а также умения 
искать и находить причины и альтернативные 
позиции, отстаивать или изменять свою точку 
зрения на основе фактов и аргументов. 

Применяя метод синектики, следует при-
держиваться определенного алгоритма, который 
состоит из четырех последовательных ступе-
ней. Прежде всего, обучающиеся подразделя-
ются на две группы, задача которых состоит в 
серьезном подходе к решению проблемы иссле-
дования, используя методы сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения. На первом этапе выдвига-
ется формулировка проблемы «как она дана». 

Второй этап характеризуется формулирова-
нием и уточнением проблемы «как ее понима-
ют». При этом рассматриваются возможности 
превращения незнакомой проблемы в ряд более 
простых задач. Каждая группа должна найти и 
сформулировать одну из целей поставленной 
проблемы.

Приведем примеры заданий с использова-
ний метода синектики для магистрантов, обуча-
ющихся по направлению подготовки «Биотех-
нология». 

1. Read the title of the text carefully: 
«How does Biotechnology benefit humanity?». 
Concentrate your attention on the title, examine 
the words suggested below, analyze their meaning 
and try to guess what problem is being addressed 
in the text. Justify your answer to create real-
world solutions to problems, science-driven 
industry sector, to employ living organisms, 
genetic modification, bioproduction of sustainable 
chemicals, zero-waste bio-processing, rapid 
development of medicine and vaccines, biotech 
improvements of soil and water, genome 
sequencing.

Поскольку профессионально-ориентиро-
ванные тексты отличаются специальной лекси-
кой и терминологией, следующим может быть 
задание такого типа.

2. Read the words and tell us what 
associations you have related to them; highlight 
words that are unfamiliar to you and try to guess 
their meaning by comparing and making analogies 
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with words that you have already got acquainted 
with: biofuels, biodegradable, functional genomics, 
post-transcriptional modifications etc.

На третьем этапе происходит генериро-
вание идей. Начинается экскурс в различные 
сферы науки и техники для выяснения того, как 
аналогичные проблемы решаются в далеких от 
решаемой задачи областях. Используются раз-
ные виды аналогий.

1. Символическая аналогия, например, по-
казать неожиданные стороны явления, предме-
та, понятия. Здесь необходимо лаконично пред-
ставить видение чего-либо. Например: What are 
your associations with vaccines? Ответы ребят 
включали следующие ассоциации: health, safety, 
protection, immunity, pandemic, disease, medicine, 
injection, negative impact, pain, fear, reaction. 
Как видно из приведенного списка, ассоциации 
оказались противоречивыми, поэтому вызвали 
дискуссию. 

2. Фантастическая аналогия активизирует 
воображение: Imagine that you should explain to 
a 6-year-old child what or who looks like a virus. 
Среди ответов наиболее удачными были: a ball 
with spikes, a cruel monster, a devil, a dangerous 
creature. Такие задания часто требуют поиска 
дополнительного материала по теме, освоения 
новых лексических единиц, креативной формы 
выражения своей идеи и т.д. Ответы, которые 
мы, как правило, слышим на поставленные во-
просы или смоделированные ситуации на ос-
нове аналогий, бывают самые разные, поэтому 
учебный процесс проходит живо, интересно и, 
конечно, способствует более эффективному ус-
воению новой лексики, которая хорошо запоми-
нается в виде ассоциаций.

На этом этапе хорошим дополнением к ме-
тоду синектики является синквейн. Эта стихот-
ворная форма возникла в США в начале XX в. 
под влиянием японской поэзии. Позже синк-
вейн стал использоваться в дидактических це-

лях как метод развития образной речи. Текст 
дидактического синквейна основывается на 
содержательной и синтаксической заданности 
каждой строки: 1-я строка – одно существи-
тельное, выражающее главную тему синквейна; 
2-я строка – два прилагательных, выражающих 
главную мысль; 3-я строка – три глагола, опи-
сывающие действия в рамках темы; 4-я стро-
ка – фраза, несущая определенный смысл; 5-я 
строка – заключение в форме существительного 
(ассоциация с первым словом).

Составление синквейна обычно вызыва-
ет большой интерес. Работа над его созданием 
развивает образное мышление. Приведем при-
мер синквейна, составленного одной из групп в 
процесс занятия:

1) vaccine;
2) effective, therapeutic; 
3) generate, prevent, reduce;
4) provides active acquired immunity to a 

particular infectious; 
5) biological preparation.
Этап четвертый представляет собой пере-

нос идей, выявленных в процессе генерации, на 
проблему «как она дана». На этой заключитель-
ной ступени обучающиеся приступают к устно-
му или письменному обобщению полученной 
информации. В конце обязательно подведение 
итогов.

Таким образом, использование методов 
синектики и синквейна, составляющих тех-
нологии критического мышления, можно рас-
сматривать как одну из активных форм работы 
на занятиях английского языка, способствую-
щих созданию творческой атмосферы, раз-
витию познавательного интереса студентов, 
активизации умственной деятельности, нако-
плению предметных знаний по профилю об-
учения магистрантов и расширению их знани-
евого пространства средствами иностранного 
языка. 
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Аннотация: Цель статьи – анализ категории «ценность» в трудах различных психологов. За-
дачи исследования: установление того, что ценностные ориентации есть и будут фактором гармо-
ничного развития личности; составление сущностной основы личности. Методы: анализ научной 
литературы, обобщение и систематизация научных подходов, теорий и концепций, анкетирование, 
наблюдение, социометрические и статистические методы анализа. Результаты: исходя из резуль-
татов теоретического исследования, мы предположили, что понятие «ценность» развивалось и ис-
следовалось углубленно и всестороннее.

Ценностные ориентиры личности – много-
значное междисциплинарное научное понятие, 
которое трактуется по-разному. Ценностные 
ориентиры, определяющие жизненные цели че-
ловека, должны иметь очень важное личност-
ное значение. Различные взгляды на систему 
ценностей личности нашли свое продолжение 
в американской социальной психологии как си-
стема иерархии. Например, М. Рокич определя-
ет ценности как элемент устойчивого убежде-
ния, что некая цель или способ существования 
предпочтительнее, чем иной [1]. 

Ценностные ориентиры личности в каче-
стве высшего регулятора не только определя-
ют условия реализации человеческих намере-
ний, но и сами являются источником его целей, 
тем самым определяют обе стороны системы. 
А.И. Донцов указывает, что ценности направля-
ют и корректируют процесс целеполагания че-
ловека, то есть ценностные ориентации суще-
ствуют в качестве ориентиров для постановки 
целей самопрезентации, для определения сте-
пени самораскрытия и, как следствие, для воз-
можности задавать цели самовыражения субъ-
екта [2].

Объектом направленности человека могут 
быть разные ценности. Н.А. Бердяев в своих ра-

ботах утверждает, что иерархические указания 
ценностных ориентиров как трансцендентная 
функция человеческого сознания подразделя-
ются на духовные, социальные и материальные 
ценности [3].

Обратимся к проблеме мотивации, так как 
она является главной движущей силой пове-
дения человека, существенным фактором лич-
ности. Поведение происходит сознательно и 
ориентируется на конкретную цель. Эта цель, 
в свою очередь, будет зависеть от важных це-
левых ориентиров, которые не будут изолиро-
ваны. В соответствии с этим подходом в основе 
каждой цели лежит потребность, характеризу-
ющаяся напряженной актуальной ситуацией, 
она ориентирует человека на активную деятель-
ность. После ее выполнения индивид получает 
положительное эмоциональное удовлетворение.

Потребности, увлечения и интересы ин-
дивида возникают на основе четкой оценки 
степени признания перспектив и согласования 
с требованиями перспектив существующих 
склонностей, знаний и умений. На основе об-
щезначимых перспектив формируется система 
познания мира, взглядов, убеждений и идеалов, 
целей и ориентиров, намерений. Перспективы в 
этом случае рассматриваются как индивидуаль-
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ные цели человека.
Формирование и поддержка устойчивой на-

правленности личности представляет собой не-
прерывный процесс согласования условий пер-
спектив через действия, обратную связь.

Как отметил В.И. Ковалев, формирова-
ние мотивов сопровождается формированием 
потребностей, равных системам целей и на-
мерений. Потребность и другие компоненты 
(интересы, цели, намерения) начинают стаби-
лизироваться за счет более глубокого познания 
перспектив и трансформации потребностей че-
ловека в реальных мотивах.

Изменение общественной значимости пер-
спектив, его познание и точная оценка степени 
согласования существующих знаний и умений 
с требованиями этих перспектив приведет к 
появлению новых потребностей и интересов, 
системы целей и ориентиров, необходимости 
совершенствования взглядов, убеждений и 

мировоззрения. Эти изменения послужат сти-
мулом к активной деятельности, которая ком-
пенсирует существующие соглашения. Если ин-
дивид не может видеть перспективы в процессе 
деятельности или в качестве личности не отра-
жает общественно значимые для него интере-
сы, направленность не развивается, так как нет 
активного действия в достижении общественно 
значимых перспектив.

Таким образом, познавательная деятель-
ность, обеспечивающая широкий спектр новой 
информации о специальностях, его требованиях 
к человеку, наиболее эффективна при полной 
профессиональной направленности (обладание 
прямыми мотивами выбора). Новые возможно-
сти, открываемые перед человечеством, в таких 
условиях могут стимулировать ценностно-ори-
ентированную деятельность, расширяющую и 
углубляющую сложившуюся систему оценива-
ния и понятий.
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Аннотация: В данной статье проводится сравнительная характеристика людей с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы (ЗССС), ведущих активный образ жизни, и людей, подвержен-
ных гиподинамии. 

Цель работы – изучить влияние физической активности на профилактику ЗССС людей, под-
верженных гиподинамии. 

Задачей является расчет частот сердечных сокращений для различных зон физических нагру-
зок и расчет индивидуальных нагрузок, параметра «целевой зоны пульса», которая определяется с 
помощью максимальной частоты сердечных сокращений, приемлемая для возраста тренируемого 
человека. 

В соответствии с поставленными задачами использовались следующие методы исследования: 
теоретический анализ литературы, метод анализа и обработки полученной информации, оценка 
полученной информации. 

Гипотеза исследования: при регулярной физической активности качество и продолжитель-
ность жизни у людей с диагностированными ЗССС повышается. 

В результате нашей работы были даны рекомендации по предотвращению развития ЗССС лю-
дей, подверженных гиподинамии.

На сегодняшний день сердечно-сосудистые 
заболевания являются причиной самой боль-
шой доли смертности населения по всему зем-
ному шару, и именно поэтому проблема про-
филактики и лечения заболеваний сердца носит 
глобальный характер и очень актуальна для 
всех. Статистически доказано, что у людей с 
диагностированными болезнями сердечно-сосу-
дистой системы при регулярной физической ак-
тивности качество и продолжительность жизни 
увеличивается. 

В интервью Лео Бокерия делится фактами 
о том, что в России доля сердечно-сосудистых 
заболеваний понизилась вследствие того, что 
многие поддались прекрасной тенденции здо-
рового образа жизни: перестали пить алкоголь, 

курить и самое главное – начали уделять время 
физическим упражнениям. На вопрос о том, 
нужен ли человеку с уже имеющимся недугом 
сердца спорт, он отвечает: «Мы не рекоменду-
ем им профессиональный спорт, потому что это 
гипернагрузки. Это и для здорового человека не 
очень хорошо. А обычная физкультура, для сво-
его удовольствия – это абсолютно необходимая 
вещь» [4]. 

Правильно подобранный комплекс трени-
ровок может значительно улучшить сократи-
тельную способность миокарда, усилить кро-
вообращение, уменьшить частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) не только в состоянии по-
коя, но и при двигательной активности, повы-
сить систолический (ударный) объем крови, ко-
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торый показывает своим значением количество 
крови, которое выбрасывается при каждом со-
кращении сердца, что характеризует эффектив-
ность сердечных сокращений. 

Проведенные исследования и опросы за 
прошедшие два года показали, что сердца на-
тренированного человека и человека, подвер-
женного гиподинамии, очень сильно отличают-
ся по характеристикам, описанным выше. Это 
отражено в табл. 1.

Как можно заметить, влияние физических 
нагрузок на работу сердечно-сосудистой систе-
мы очень значительно: сердце физически актив-
ного человека способно перекачивать большие 
объемы крови при меньшем количестве сокра-
щений. Для расчета индивидуальных нагрузок 
используется такой параметр «целевой зоны 
пульса», которая определяется с помощью мак-
симальной ЧСС, которая приемлема для возрас-
та тренируемого человека. Эти формулы были 
выведены для расчета зон пульса, в которых 
нужно оставаться для достижения нужного эф-
фекта:

ЧССmax = 220 – В,

где В – возраст человека. Целевая зона пульса 

(ЦЗП) определяется из соотношения:

ЦЗП = ЧССmax × (% Нагрузки) / 100.

Таким образом, ЦЗП для двадцатилетнего 
здорового человека будет равна: 

ЦЗП1 = ЧССmax × (% Нагрузки) / 100 =  
= (220 – 20) × 70 / 100 = 140 уд./мин.;

ЦЗП2 = ЧССmax × (% Нагрузки) / 100 =  
= (220 – 20) × 80 / 100 = 160 уд./мин.

Данный расчет проведен для аэробной 
зоны нагрузки (70–80 %). Значения пульса для 
остальных зон нагрузки представлены в табл. 2, 
в которой прописаны и результаты каждого из 
видов нагрузки.

Здесь может возникнуть вопрос: какие 
тренировки принесут человеческому организ-
му наибольшую пользу? Каждая тренировка в 
каждой зоне принесет пользу, но главное – не 
перегружать свое тело, ведь длительное выпол-
нение, например, силовых упражнений, требу-
ющих работы анаэробных (бескислородных) 
механизмов, приводит к ухудшению состояния 
и нарушению кровоснабжения, а также повы-
шению уровня холестерина.

Таблица 1. Сравнительная статистика функциональных показателей сердца 
у тренированных людей и людей с гиподинамией

Физическая 
активность человека ЧСС, уд/мин УО крови, мл Минутный объем 

крови в покое, л/мин

Минутный объем 
крови при нагрузках, 

л/мин

Активный 60 и менее 110–130
4–5

30–40

Неактивный 70–90 50–70 18–20

Таблица 2. Целевая зона пульса для различных зон нагрузок

Уровень нагрузки Процент нагрузки Результат нагрузки ЦЗП, уд/мин

Зона легкой 
активности 50–60 Оздоровительный эффект 100–120

Жиросжигающая 
зона 60–70 Увеличение общей выносливости 120–140

Аэробная зона 70–80 Рост УО 140–160

Аэробно-анаэробная 
зона 80–90 Тренирующий эффект 160–180

Анаэробная зона 90–100 Максимальное развитие функциональных 
возможностей 180–200
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Все значения ЧСС для каждой зоны на-
грузок были рассчитаны для двадцатилетнего, 
здорового, физически активного человека. Как 
видно из табл. 2, для повышения эффектив-
ности сердечно-сосудистой системы очень хо-
рошо подходит аэробная зона физических на-
грузок. Для повышения уровня выносливости 
необходимо заниматься физическими упражне-
ниями, относящимися к жиросжигающей зоне: 
зашагивания на куб, прыжки на скакалке, выпа-
ды с поворотом корпуса и др.

Для укрепления и усовершенствования 
сердечно -сосудистой системы следует зани-
маться физическими упражнениями, повы-
шающими пульс до аэробной зоны, например, 
непрерывный бег – упражнение, где кислород 
потребляется в большом количестве. Нужно 
обязательно пройти тредмил-тест – метод функ-
циональной диагностики заболеваний, своего 
рода нагрузочная проба, во время которой ис-
следуется состояние сердца при физической 
нагрузке. Так, у здоровых нетренированных 

мужчин после выполнения 14-недельной тре-
нировочной программы (бег 3 раза в неделю 
по 30 мин) наблюдалось снижение давления в 
среднем со 132/86 до 124/81. 

Таким образом, тренировка сердечно-сосу-
дистой системы может привести к нескольким 
структурным, химическим и функциональным 
изменениям. Подводя итог вышеизложенному, 
нужно отметить, что каждый должен разраба-
тывать индивидуальную схему оздоровитель-
ных занятий, но для улучшения и увеличения 
эффективности сердечно-сосудистой системы 
требуется заниматься теми упражнениями, ко-
торые поднимают ваш пульс до порога аэроб-
ной зоны. В статье были представлены простые 
формулы, с помощью которых можно легко рас-
считать эти значения. При правильном прове-
дении тренировочных занятий примерно через 
два месяца достигается основной эффект воз-
действия на сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы.
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ОБУЧЕНИЯ  
ПРОФЕССИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР»  

В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ КИТАЯ

ХАНЬ ЭНЬХУЭЙ

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: графический дизайн; виды графического дизайна; китайская графи-
ка; антропологический дизайн; методы обучения в дизайне.

Аннотация: В работе достигнуты следующие цели: исследовать китайскую практику подго-
товки графических дизайнеров в высших учебных заведениях, проанализировать эволюцию раз-
вития данной профессии, а также ее перспективы.

Задачи, выполненные в статье для достижения вышеуказанной цели: анализ подходов к по-
нятию «графический дизайн», исследование особенностей исторического развития профессии 
«графический дизайнер», анализ специфики исполнения, факторов дальнейшего развития данно-
го направления, оценка роли западного влияния на китайскую живопись, выявление предметной 
практики в обучении студентов, а также методов и инструментов обучения.

Гипотеза исследования заключается в том, что образовательный процесс получения 
профессио нальных навыков по специальности «графический дизайнер» в вузах Китая основан на 
применении техник исполнения китайской, а также западной живописи. Методы исследования, 
использованные в статье: анализ, классификация, сравнение.

Результат выполненного исследования: разработаны направления оптимизации образова-
тельного процесса по графическому дизайну, которые можно использовать в практике китайских 
вузов.

Анализ подходов к термину «графический 
дизайн» показал, что некоторые авторы под-
разумевают под ним проектно-художественную 
деятельность, направленную на формирование 
или изменение визуально-коммуникативной 
среды, в соответствии с определенными задача-
ми и требованиями [1]. Другие авторы считают, 
что под ним подразумевается процесс визуаль-
ной коммуникации, в рамках которого проис-
ходят различные действия: побуждение к чему-
либо, повествование, обучение и т.д. [2]. При 
этом авторы связывают эффективность комму-
никации с уровнем профессиональных навыков 
автора объекта графического дизайна.

В результате исследования определений 
термина «графический дизайн» выявлено, что 
диверсификация проводится на основе узкого и 
широкого подхода. Узкий подход подразумевает 

под рассматриваемым термином результат худо-
жественного проектирования, а широкий под-
ход – проектно-художественную деятельность. 
В связи с этим «графический дизайн» может 
иметь иное название – «художественное кон-
струирование».

Анализ исторического развития китайско-
го графического дизайна показал, что перво-
начально приоритетным вариантом исполне-
ния работ является использование иероглифов. 
Пример представлен на рис. 1.

В дальнейшем, в связи с развитием спо-
собов визуализации и изучением зарубежных 
практик, в графике китайских авторов стали 
присутствовать и заимствованные в западном 
опыте элементы – сочетание иероглифов и ки-
тайских орнаментов. Данный способ визуализа-
ции представлен на рис. 2.
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В актуальный период графический дизайн 
в Китае основывается на сочетании националь-
ной специфики (присутствие иероглифов, исто-
рических символов) и зарубежных практик. 

Специфика китайского графического дизай-
на связана со следующими особенностями:

• применение в работах традиционной 
китайской живописи (гохуа);

• использование в работах живописных 
материалов (масло, темпера и т.д.);

• использование образов, изображений, 
шрифтов и т.д.;

• использование традиций каллиграфии и 
живописи тушью;

• присутствие символизма и минима-
лизма;

• использование гармонии Инь и Ян;
• использование линии в качестве целост-

ной формы [5].
Необходимо отметить, что к настоящему 

времени китайская графика имеет различные 
специфические свойства и диверсифицирует-
ся по различным критериям, что указывает на 
высокие темпы развития данного направления. 
Если рассматривать классификацию китай-
ской графики, то в данном случае различают 
графику по используемым технологиям (руч-
ную и компьютерную), по технике выполнения 
(рисунок, эстампы), по форме (линогравюра, 
гелиогравюра, ксилография, офорт), по мане-
ре реализации (лавис, сухая игла, меццо-тинто, 
мягкий лак, резерваж) и т.д. [4]. 

Таким образом, видим, что китайский гра-
фический дизайн имеет широкий перечень раз-
личных видов. Это указывает на необходимость 
дополнительных специализаций в обучении, 
чтобы повысить качество выполняемых студен-
тами работ. 

В результате исследования практических 
аспектов в обучении графическому дизайну 
китайских студентов выявлено, что приоритет 
смещается в сторону метода копирования об-
разцов. Специфику данного приема рассматри-
вали в своих работах Юй Чжицзюнь, Ли Ся, 
Сюй Хун и др. Авторы указывают на сильную 
взаимосвязь метода копирования образцов и 
исторического развития китайской культуры, 
обусловленного традициями национальных 
художественных школ Китая. Авторы указы-
вают на необходимость смещения внимания в 
процессе обучения графическому дизайну на 
предмет «академический рисунок», в результа-
те чего профессиональные навыки китайских 
студентов возрастают. Другое направление, ко-
торое, по мнению авторов, имеет немаловажное 
значение в обучении графическому дизайну – 
анализ литературных источников, связанных с 
китайской культурой и изобразительным искус-
ством. 

Другие используемые в китайской практи-
ке по рассматриваемой специализации методы 
обучения: демонстрация, иллюстрация, прак-
тический показ, видеометод, компьютерное мо-
делирование, сравнение работ авторов, метод 
аналогии, художественный метод, казусный ме-
тод (анализ обособленных ситуаций), наблюде-
ние [3].

Профильные предметы по рассматривае-
мой специализации: «академический рисунок», 
«декоративная графика», «декоративная живо-
пись», «проектирование», «цветоведение и ко-
лористика», «шрифтовая графика», «графиче-
ский дизайн в рекламе» и др. [6].

В результате исследования выявлены фак-
торы развития китайской графики, приоритет-
ными среди них являются следующие:

Рис. 1. Цянь Цзюньтао, плакат 
«Впереди времени», 1931 г. [8]

Рис. 2. Генри Штейнер, плакат к Гонконгскому 
международному фестивалю музыки, 1969 г. [8]
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• политический режим – ранее, в связи с 
ограничениями со стороны государства, шан-
хайская школа графического дизайна имела 
медленные темпы развития, в перспективе с 
целью развития рассматриваемой дисципли-
ны требуется участие государства (финанси-
рование, обучения студентов, трудоустройство 
и т.д.);

• обмен опытом китайских с зарубежны-
ми специалистами в области графического ди-
зайна;

• сохранение взаимосвязи стилей испол-
нения с национальной культурой и древними 
техниками исполнения работ – степень изучен-
ности китайской культуры и национальных 
специфик графики обеспечивает развитие про-
фессиональных навыков авторов работ, а зна-
чит, и всей дисциплины графического дизайна.

Профессионализм китайских студентов в 
графическом дизайне оценивается способно-
стью передавать информацию визуальным спо-
собом таким образом, чтобы ее интерпретиро-
вали в том варианте, в котором запланировал 
автор работы.

В результате исследования выявлено, что 
в качестве подходов в обучении китайских 
студентов графическому дизайну выделяются 
антропология, дизайн в китайском контексте, 
мультикультурный подход [7]. 

С целью роста профессиональных способ-
ностей китайских студентов в графическом ди-
зайне проводится разработка новых методов об-
учения и способов передачи знаний; в данном 
направлении разработан инновационный под-
ход. Он основан на использовании антрополо-
гического дизайна, предполагающего под собой 
метод архитектурного проектирования, учиты-
вающий психологические особенности студен-
та, которые можно использовать в дальнейшем 
при развитии профессиональных навыков. Та-
ким образом, у графических дизайнеров в рам-
ках данного подхода проводится поиск силь-
ных сторон с точки зрения специализации и в 
дальнейшем – работа по их развитию. В данном 
случае задействуются инструменты научно-
техни ческого прогресса. 

Также в качестве инновационных методов 
обучения китайских студентов графическому 
дизайну можно назвать: модульное обучение, 
кейс-стадию, метод проблемного обучения, эв-
ристическую беседу, метод обмена опытом, те-
матическое обсуждение. 

На основе изученной темы разработано 
предложение по совершенствованию образова-
тельного процесса обучения китайских студен-
тов графическому дизайну – разработка допол-
нительных специализаций в обучении, чтобы 
повысить качество выполняемых студентами 
работ, а также для дальнейшего обучения по 
узконаправленной специализации. Примерами 
выступают: графический дизайн пространства 
(для исполнения в пространствах городской 
среды), рекламный дизайн (графика, использу-
емая на продукции), графический дизайн для 
сети Интернет, графический дизайн на основе 
использования шрифтов и т.д.

Выполненный анализ особенностей обуче-
ния китайских студентов графическому дизайну 
показал, что важным аспектом в данном случае 
выступает изучение традиций и культуры ис-
полнения работ, однако с целью соответствия 
качеству международной практики китайских 
студентов также обучают применению инстру-
ментов западных практик. В результате этого к 
настоящему времени графический дизайн Ки-
тая совмещает в себе как китайскую специфику 
исполнения, так и комплексную технику испол-
нения, характеризующуюся сочетанием китай-
ских и западных инструментов. Однако фунда-
ментом используемых в работах графических 
дизайнеров техник остаются традиционные ва-
рианты: иероглифы, символы, цветовая палитра.

С точки зрения подходов к обучению ки-
тайских студентов графическому дизайну вы-
явлено, что образовательный процесс тесно 
связан с результатами научно-технических раз-
работок, которые позволяют повысить качество 
обучения. Поэтому все большую востребован-
ность приобретают инновационные методы, 
связанные с использованием компьютерной 
техники и возможностью дистанционного фор-
мата обучения. 
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спортивная подготовка; спортивный результат.

Аннотация: Цель работы состоит в выявлении и определении особенностей эффективной 
подготовки бегунов на длинные дистанции в легкой атлетике. В научной статье решаются сле-
дующие педагогические задачи: рассмотреть структуру спортивной подготовки легкоатлетов с 
учетом основных тренировочных циклов; охарактеризовать систему блоковой подготовки как 
концентрированной тренировочной нагрузки для спортсменов высокой квалификации; проанали-
зировать степень значимости основных компонентов спортивной подготовки бегунов-стайеров. 
Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы: анализ педагогической, 
психологической и спортивной литературы; синтез основных идей, индукция, дедукция, сравне-
ние, сопоставление и обобщение. Гипотеза исследования: наиболее эффективным содержанием в 
подготовке спортсменов обладает составляющая с присутствием системы блоковой подготовки. 
Она дает возможность концентрировать тренировочные нагрузки, дающие достаточный трениро-
вочный эффект для увеличения уровня подготовленности, а также повышения его двигательного 
качества и технического навыка у спортсменов. Результаты исследования: выявлены и определены 
особенности эффективной спортивной подготовки бегунов на длинные дистанции; представлена 
структура спортивной подготовки с учетом основных тренировочных циклов; охарактеризована 
система блоковой подготовки как концентрированная тренировочная нагрузка; проанализирована 
степень значимости основных компонентов спортивной подготовки.

Легкая атлетика как вид спорта является 
одним из массовых, а история ее развития на-
чинается с древнейших времен. Это комплекс-
ный вид спорта, включающий в себя множество 
спортивных дисциплин, одной из которых явля-
ется бег на длинные дистанции. Это один из са-
мых распространенных дисциплин в легкой ат-
летике, а система подготовки бегунов-стайеров 
является длительным многолетним процессом.

Анализ современной системы тренерской 
работы, а также принципов построения тре-
нировочного процесса показал, что зачастую 
многолетняя подготовка легкоатлетов не всегда 
приводит к определенным спортивным дости-
жениям. Это свидетельствует о том, что систе-
ма подготовки бегунов-стайеров не учитывает 
некоторые особенности тренировочного про-
цесса, которые определяются современной 

спортивной наукой и являются наиболее эффек-
тивными. В связи с этим специалисты в данной 
области спорта обозначают следующие харак-
терные особенности спортивной подготовки бе-
гунов на длинные дистанции:

1) взаимосвязь тренировочных циклов в 
структуре спортивной подготовки, состоящих 
из фаз различной деятельности, назначения и 
регулярности; 

2) применение системы блоковой подго-
товки как концентрированной тренировочной 
нагрузки, воздействующей на определенное 
двигательное качество и функционал организма 
в целом;

3) учет степени значимости основных ком-
понентов спортивной подготовки в многолет-
нем тренировочном процессе. 

Общеизвестно, что структура спортивной 
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подготовки включает в себя макроциклы, пред-
ставляющие собой большой тренировочный 
цикл многолетнего, годичного или полугодич-
ного типов подготовки. Он связан с развити-
ем физической формы спортсмена, а также с 
ее стабилизацией. В свою очередь, макроцикл 
делится на мезоциклы. Это средние трениро-
вочные циклы (от 2 до 6 недель), которые на-
правлены на подготовку к какому-либо сезонно-
му старту в году. Мезоциклы включают в себя 
микроциклы – это малые тренировочные циклы 
спортивной подготовки недельной или околоне-
дельной продолжительности, включают в себя 
от двух до нескольких занятий [1].

Следует отметить, что основные задачи 
макроциклов при подготовке бегунов на длин-
ные дистанции решаются по большей мере на 
малых тренировочных циклах, то есть микро-
циклах. На них идет освоение техники бега, 
овладение тактикой, совершенствование фи-
зических и морально-волевых качеств, а также 
повышение функциональной системы всего ор-
ганизма.

В современной подготовке бегунов на 
длинные дистанции, в процессе многолетне-
го цикла целесообразно использовать систему 
блоковой подготовки, предложенную В.Б. Ис-
суриным. Основные положения данной кон-
цепции говорят нам о том, что только концен-
трированные тренировочные нагрузки смогут 
дать достаточный тренировочный эффект для 
увеличения уровня подготовленности, а так-
же повышения его двигательного качества и 
технического навыка у спортсменов высокой 
квалификации. Так как тренировочные нагруз-
ки высокой концентрации не способны одно-
временно развить многие физические качества, 
то их необходимо разделить на блоки, компак-
тно объединенные группы элементов для на-
правленного воздействия на определенное дви-
гательное качество и функционал организма 
спортсмена [2].

Данные тренировочные блоки, которые 
предназначены для развития разных способно-
стей, необходимых спортсмену для преодоле-
ния дистанции, могут быть реализованы лишь 
последовательно, для достижения максималь-
ного уровня подготовленности.

Как правило, в макроцикле подготовки 
спортсмена выделяют следующие типы мезо-
циклов, то есть блоки, которые, в свою очередь, 
объединяются в тренировочный этап.

1. Накопительный – связан преимуще-

ственно с развитием специфических способ-
ностей, присущих бегуну, выступающему на 
длинные дистанции, то есть идет улучшение и 
накопление его базовых двигательных и техни-
ческих навыков.

2. Трансформирующий – нацелен на уве-
личение физической и функциональной подго-
товленности бегуна, которые будут необходимы 
спортсмену на соревнованиях, к которым он го-
товится.

3. Реализационный – предназначен для 
предсоревновательной деятельности (подго-
товки). В данном блоке происходит моделиро-
вание соревновательного упражнения, а также 
достижение максимального уровня скоростно-
го потенциала и оптимизации восстановитель-
ных процессов перед предстоящими соревнова-
ниями.

Каждый тренировочный блок имеет свою 
направленность и, в свою очередь, состоит из 
одного или нескольких микроциклов, которые 
направлены на решение задач данного этапа 
подготовки [3].

Для достижения поставленной цели специ-
алисты советуют учитывать степень значимо-
сти основных компонентов спортивной подго-
товки в многолетнем тренировочном процессе. 
Общеизвестно, что основными компонентами 
при подготовке бегуна-стайера к соревнова-
ниям являются: физическая, техническая, так-
тическая, психологическая и теоретическая 
подготовки. Для каждого этапа подготовки ха-
рактерно свое соотношение объемов различных 
видов подготовки [4]. 

Рассматривая степень значимости различ-
ных сторон спортивной подготовки, следует 
выделить физическую, которая наиболее важна 
для достижения наивысшего спортивного ре-
зультата. 

Вторая существенная сторона – это тех-
ническая подготовка бегуна на длинные дис-
танции. Она определяется экономичностью и 
эффективностью его движений. Овладение ос-
новными элементами техники бега позволяет 
бегуну затрачивать меньше энергии для преодо-
ления дистанции; это очень важный фактор [5].

Примечательно то, что для достижения 
спортивного результата также необходимо 
владеть тактической подготовкой, так как она 
играет большую роль в преодолении дистан-
ции. Этот процесс помогает целесообразно при-
менить знания, умения и навыки в спортивной 
борьбе [1].
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Весомую роль в подготовке бегунов на 
длинные дистанции, несомненно, играет пси-
хологическая составляющая. С ее помощью 
можно настроить спортсмена на победу и улуч-
шение его спортивного результата. Данная под-
готовка помогает развить целеустремленность, 
решительность, собранность, выдержку и само-
обладание, что также очень важно для бегуна-
стайера [6].

Таким образом, сочетание выявленных 
особенностей подготовки бегунов на длинные 
дистанции, которые определены современной 
спортивной наукой и являются наиболее эф-
фективными, обеспечит наибольший прирост 
спортивных результатов, гармоничную разно-
стороннюю подготовленность, а также снизит 
риск развития перетренированности у спортс-
менов.

Статья написана в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЮУгГПу и МГПУ) по теме «Оценка состояния здоровья и отношение студенческой молодежи к 
оздоровительной физической культуре в образовательном пространстве современного вуза».
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СТУДЕНТОВ  
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Ключевые слова и фразы: вузы Китая; концептуальная модель; международное сотрудниче-
ство; межкультурная коммуни кация; подготовка студентов; стажировка; технологический универ-
ситет. 

Аннотация: Цель – разработать концептуальную модель подготовки студентов в интере-
сах сотрудничества России с азиатскими странами. Задачи: в рамках модели обосновать необхо-
димость учета ретроспективы и перспектив сотрудничества региона России и провинций Китая; 
выработать рекомендации по совершенствованию процессов подготовки конкурентоспособных 
студентов; представить методологию подготовки студентов, способных внести вклад в развитие 
взаимоотношений России и стран Азии. Гипотеза: предлагаемая модель способствует подготовке 
студентов для развития российско-китайского сотрудничества. Методы: моделирование этапов ор-
ганизации стажировок и обмена студентами. Результат: предложенная модель способствует укре-
плению связи России и стран Азии в образовательном пространстве. 

Развитие международного сотрудничества 
России в современных условиях происходит в 
тесном взаимодействии и установлении парт-
нерских взаимоотношений со странами Азии. 
Актуальность исследования сопряжена с не-
обходимостью обмена образовательным и на-
учным опытом преподавателей и студентов для 
последующего вовлечения выпускников в вы-
страивание технологических и экономических 
партнерств России на азиатском направлении, в 
связи с деструктивными процессами во взаимо-
действиях российских вузов с образовательны-
ми учреждениями Запада и США. 

Опыт сотрудничества Казанского и Ляо-
нинского (КНР) технологических универси-
тетов [3] в части обмена преподавателями и 
студентами, накопленный с 2007 г., требует пе-
реосмысления и развития в связи с некоторой 
стагнацией взаимоотношений в последнее деся-
тилетие. Возобновление стажировок студентов 
российских вузов в образовательных учреж-
дениях стран Азии, например, Китая, требует 
предварительного анализа направлений внеш-

неэкономического сотрудничества регионов РФ 
и провинций КНР и определения перспектив 
развития международных экономических отно-
шений через сотрудничество с университетами. 

Далее от вузов потребуется: оптимизация 
учебных планов с учетом ретроспективного 
опыта сотрудничества; разработка порядка об-
мена преподавателями и студентами для обуче-
ния по согласованным тематикам и проведения 
совместных научных исследований как в сфере 
методики преподавания дисциплин по профилю 
стажировок, так и в области исследования пер-
спективных технологий; определение направле-
ния стажировок студентов, аспирантов, докто-
рантов.

В данном исследовании предлагается мо-
дель подготовки конкурентоспособных сту-
дентов, ориентированных на международный 
высокотехнологичный бизнес с учетом изменя-
ющейся международной среды. Концептуаль-
ная модель выступает предметом исследования 
и является системной, интегрирующей и раз-
вивающейся, с возможностью переноса этапов 
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модели на широкую сферу взаимодействия ву-
зов разных стран.

Концептуальная модель заключается в сле-
дующем.

Этап 1. Анализ внешнеэкономическо-
го сотрудничества регионов России и КНР и 
определение перспективных направлений вза-
имодействия в образовании, науке и отраслях 
промышленности. 

1.1. Анализ перспектив сотрудничества Ре-
спублики Татарстан и провинции Ляонин КНР 
в связи с наличием схожей нефтехимической 
доминанты в данных регионах.

1.2. Проведение анализа сотрудничества 
вузов регионов России и провинций КНР, а так-
же изучение татарстанско-китайских контактов 
предприятий, министерств и ведомств, обзор 
исторических предпосылок, современного со-
стояния и тенденций развития через работу с 
информационными ресурсами, статистически-
ми данными, официальными документами пра-
вительств стран и регионов. 

1.3. Установление перспективных направ-
лений сотрудничества Республики Татарстан и 
провинций Китая на основе ретроспективного 
опыта, систематизированного в п. 1.1. и 1.2.

Этап 2. Анализ и совершенствование про-
цессов подготовки конкурентоспособных сту-
дентов, способных внести вклад в развитие вза-
имоотношений России и стран Азии.

2.1. Определение направления стажировок 
студентов, аспирантов, докторантов и препода-
вателей, а также преддипломной практики сту-
дентов на предприятиях Республики Татарстан 
и провинций КНР. Систематизация принципов 
международного сотрудничества предприятий и 
проектирование механизмов их переноса на об-
разовательный процесс в вузах.

2.2. Сравнительный анализ российского 
стандарта подготовки студента и нормативного 
обеспечения образовательного процесса в Ки-
тае по выбранным направлениям. 

2.3. Разработка принципов использова-
ния междисциплинарных связей предметов 
гуманитарного цикла, иностранного языка, 
естественно -научных и профильных дисциплин, 
удовлетворяющих нормативным требованиям в 
сфере образования России и Китая. Разработка 
и корректировка учебных планов, построение 
диаграмм Ганта учебного процесса [1] на пери-
од обмена и прохождения стажировок. 

Этап 3. Разработка методологии подготов-
ки конкурентоспособных студентов, способных 
внести вклад в развитие взаимоотношений Рос-
сии и стран Азии.

3.1. Определение совокупности педагогиче-
ских условий, необходимых для развития меж-
дународной бизнес-компетенции с ориентацией 
на страны Азии у студентов технологического 
вуза Татарстана. Педагогические условия бази-
руются на использовании междисциплинарных 
связей и переносе прикладных задач сотрудни-
чества предприятий стран на образовательный 
процесс. 

3.2. Отбор и, при необходимости, перепод-
готовка преподавателей по дисциплинам учеб-
ных планов, разработанных в п. 2.3., с учетом 
ретроспективного опыта и перспектив сотруд-
ничества Татарстана на азиатском направлении, 
установленных на этапе 1.

3.3. Разработка программ дополнительной 
языковой, имиджевой, интеллектуальной и ин-
формационной подготовки для повышения эф-
фективности стажировки в принимающем вузе. 
Раскрытие феномена межкультурной коммуни-
кации с учетом особенностей азиатских стран, 
описание структуры и содержания межкуль-
турной компетенции, порядка ее формирования 
в ходе дополнительной языковой подготовки 
российских студентов инженерных специально-
стей [2]. Разработка методов развития межкуль-
турной компетенции студента технологического 
вуза в условиях полиэтнической среды [4].

3.4. Выявление факторов повышения мо-
тивации студентов к развитию профессиональ-
ных компетенций и межкультурной коммуни-
кативной компетенции с учетом ретроспективы 
и перспектив выстраивания экономических от-
ношений между предприятиями Татарстана и 
КНР.

Предлагаемая модель учитывает ретроспек-
тивные и перспективные направления сотруд-
ничества России и провинции Китая, отражает 
необходимость оптимизации учебных планов 
в сотрудничестве вузов двух стран, указывает 
на требуемые педагогические условия, на це-
лесообразность организации дополнительной 
подготовки с развитием межкультурной ком-
муникации и мотивации студентов в интересах 
укрепления связей России и стран Азии в обра-
зовательном пространстве и совместном произ-
водстве.
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Аннотация: Социальный заказ на формирование метапредметных результатов обучения 
школьников детерминирует новые задачи в профессиональной подготовке учителя. Актуальными 
задачами в подготовке студента, будущего учителя, вместе с задачами его подготовки к формиро-
ванию у школьников предметных и личностных образовательных результатов, выступают задачи 
подготовки к формированию метапредметных образовательных результатов. В данном контексте 
профессиональные метапредметные компетенции рассматриваются как элемент планируемого ре-
зультата и содержания обучения студентов педагогического вуза. Профессиональные метаперед-
метные компетенции выпускника педагогического вуза понимаются как знания, умения и навыки, 
необходимые для реализации метапредметного компонента в условиях предметного обучения в 
общеобразовательной школе.

Интегративные процессы в социокультур-
ном развитии общества и междисциплинарные 
тенденции развития научного знания являются 
предпосылочным базисом для существования в 
современной педагогической реальности мно-
гоаспектного феномена метапредметности. 

Ключевыми понятиями, репрезентирую-
щими феномен метапредметности в педаго-
гической теории и образовательной практике, 
являются: метапредметное обучение, метапред-
мет, метапредметный подход, метапредметная 
деятельность, метапредметные результаты обу-
чения. 

Возможность достижения метапредметных 
результатов педагоги-исследователи рассматри-
вают через призму метапредметности, мета-
предметного подхода, метапредметной деятель-
ности обучающихся. Интерпретация смыслов 
метапредметности, включая ее ключевые харак-
теристики, содержание и функции, представ-
лены в исследованиях А.Г. Асмолова, С.Г. Во-
ровщикова, Ю.В. Громыко, О.В. Коршуновой, 
О.Е. Лебедева, Т.В. Машаровой, Р.П. Миль-

руд, И.В. Муштавинской, Л.С. Перминовой, 
Н.С. Пурышевой, О.Г. Селивановой, А.В. Ху-
торского и других ученых. 

Содержательным ориентиром для педаго-
гов в реализации стратегии метапредметности 
является Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего об-
разования (ФГОС ОО). Метапредметные ре-
зультаты в ключе ФГОС ОО понимаются как 
освоение школьниками познавательных, ком-
муникативных и регулятивных умений. По-
знавательные умения имеют в своей основе 
логические действия, умения преобразовывать 
информацию и навыки смыслового чтения. По-
мимо умений, названных в стандарте как «уни-
версальные учебные действия», школьникам 
необходимо освоить комплекс метапредметных 
понятий. 

Следует отметить, что методология мета-
предметного подхода изначально разрабатыва-
лась для системы общего образования и далее 
он становится одним из основополагающих 
принципов ФГОС ОО второго поколения. Ана-
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лиз научно-педагогической литературы пока-
зывает, что в настоящее время категориальный 
аппарат метапредметного подхода, метапред-
метные технологии и модели подготовки буду-
щих учителей к формированию метапредмет-
ных результатов школьников используются в 
образовательном процессе высшей педагогиче-
ской школы.

В современных условиях функционирова-
ния системы высшего образования результаты 
обучения студентов задаются в «компетент-
ностном ключе» [1]. В педагогических исследо-
ваниях сегодня нет однозначного определения 
понятия «метапредметные компетенции». Так, 
А.Г. Бермус [2] характеризует метапредметные 
компетенции как сквозные, вне- над- и мета-
предметные образования. По мнению учено-
го, метапредметные компетенции слагаются 
из традиционных знаний, обобщенных интел-
лектуальных, коммуникативных, креативных, 
методологических, мировоззренческих и иных 
умений. Н.А. Горелов [3] характеризует мета-
предметные компетенции в условиях смены 
парадигмы образования как освоение методо-
логии науки, методов решения поливариантных 
инновационных проблем, организацию рабо-
ты с информацией и другие. Е.А. Перминов и 
В.А. Тестов [5] полагают, что в основе дости-
жения метапредметных результатов обучения 
лежат междисциплинарные, всеобщие знания, 
базовые мировоззренческие, методологические 
категории, имеющие фундаментальное значе-
ние в решении комплексных проблем науки, 
природы и общества. 

В педагогических исследованиях конкре-
тизируются формулировки определений ме-
тапредметных компетенций учителя как пла-
нируемых результатов обучения студентов 
педагогического вуза. Метапредметные ком-
петенции учителя Е.В. Сизова характеризует в 
ключе основных положений ФГОС ОО как «го-

товность учителя к реализации стратегии инте-
грации в содержании обучения, формированию 
универсальных учебных действий и теоретиче-
ского мышления, обеспечивающих формирова-
ние целостной картины мира в сознании школь-
ника» [7]. В контексте требований ФГОС ОО 
Т.В. Машарова и А.А. Пивоваров [4] называют 
профессиональные умения учителя, необходи-
мые для проведения занятий с метапредметным 
содержанием. В качестве таковых выделены 
умения учителя работать с понятиями, органи-
зация учебного сотрудничества, обеспечение 
условий для постановки и решения обучающи-
мися учебной задачи, владение общими спо-
собами деятельности и соответствующими на-
учными понятиями и организации осознанного 
присвоения обучающимся учебного содержа-
ния и рефлексии. 

Анализ характеристик профессиональной 
деятельности учителя, содержание понятия 
«компетенции» позволяют уточнить опреде-
ление понятия «профессиональные метапред-
метные компетенции студента педагогического 
университета». В рамках проводимого нами ис-
следования профессиональные метапредмет-
ные компетенции студента педагогического 
университета понимаются и рассматривают-
ся как знания, умения и навыки, необходимые 
для реализации метапредметного компонента в 
условиях предметного обучения в общеобразо-
вательной школе. Фундаментом, служащим ос-
нованием для формирования метапредметных 
компетенций студента – будущего учителя, яв-
ляются универсальные понятия, концепции, те-
ории и модели картин мира, лежащие в основе 
системно -целостного представления о мире и 
человеке, и способы действий, умения и навыки 
реализации метапредметного компонента в ус-
ловиях предметно-ориентированного образова-
тельного процесса. 
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Аннотация: В современных условиях возрастает потребность в специалистах, обладающих 
компетенциями креативного мышления, что позволяет решать практически любые сложные зада-
чи в профессиональной деятельности и в жизни. Цель исследования заключается в обосновании 
возможности применения деловых игр для развития креативного мышления студентов вузов. За-
дачами исследования являются разработка комплекса деловых игр для студентов по развитию их 
креативного мышления и оценка эффективности разработанного комплекса. В статье приведены 
результаты исследования, направленного на развитие креативности мышления студентов на базе 
Студенческого дискуссионного клуба. Выявлено повышение личностной креативности и таких 
свойств креативного мышления, как беглость, гибкость и оригинальность. 

На современном этапе модернизации на 
всех уровнях образования особое внимание 
уделяется совершенствованию учебно-воспи-
тательного процесса, при котором обуча-
ющиеся и студенты вовлечены в активную 
учебно- познавательную деятельность, способ-
ствующую их личностному развитию и само-
образованию. В современных условиях посто-
янно возрастает потребность в специалистах, 
способных творчески применять в практиче-
ской деятельности достижения науки и, следо-
вательно, быстро адаптироваться к требованиям 
современного образовательного процесса [2]. 
Поэтому изучение формирования креативных 
способностей у студентов с использованием 
игровых образовательных технологий имеет 
особую актуальность для повышения уровня 
профессиональной культуры будущих специ-
алистов [1].

Гипотезой исследования послужило пред-
положение о том, что развитие креативности 
студентов будет более эффективным, если при-
менить комплекс деловых игр, направленных на 
развитие творческого потенциала и личностной 
креативности будущих специалистов. 

Цель исследования заключается в обосно-
вании возможности применения деловых игр 
для развития креативного мышления студентов 
вузов.

Термин «креативное мышление» исполь-
зуется в контексте проявления или характери-
стики креативности как таковой [3]. Его начали 
использовать с возникновением тестов креатив-
ности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса, поэтому 
понятие «креативность», по сути, является си-
нонимом понятия «креативное мышление». 

Пониманию самой креативности также 
посвящено достаточно много исследований, 
в частности, работы И.В. Воронюк, Н.М. Ма-
каренко, В.В. Рагозиной освещают состояние 
изучения проблемы креативности в современ-
ной психологии творчества. По определению 
в психологическом словаре креативность – это 
способность, или творческая способность, или 
черта личности, которая порождает много раз-
личных оригинальных идей в нерегламентиро-
ванных условиях деятельности; креативность 
в узком смысле слова – это «дивергентное 
мышление» – «вид мышления, который идет в 
разных направлениях», нацелен на поиск ин-
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новационных путей, нестандартных идей, в 
противовес «конвергентному мышлению» – ли-
нейному, логическому (дискурсивному) мышле-
нию, которое предусматривает одно, единствен-
ное правильное решение проблемы. Обобщая 
результаты анализа научной литературы, можно 
утверждать, что под творческим мышлением 
ученые понимают продуктивное, конструктив-
ное и креативное мышление. 

Исследование проводилось в три этапа. 
Подготовительный этап включал анализ лите-
ратуры, проектирование комплекса деловых 
игр для развития креативности и диагностику 
начального уровня креативности студентов. На 
этапе непосредственного проведения была про-
ведена опытно-экспериментальная работа по 
развитию креативности студентов средствами 
деловых игр. И аналитический этап включал 
диагностику уровня креативности будущих спе-
циалистов и определение эффективности раз-
работанной опытно-экспериментальной работы 
по развитию креативности студентов средства-
ми деловых игр.

Для определения уровня развития креатив-
ности мышления студентов были использованы 
следующие тесты: тест Торренса в варианте, 
адаптированном Р.Е. Тафель (оценка личност-
ной креативности); тест Гилфорда (оцен-
ка свойств креативного мышления – беглости, 
гибкости и оригинальности); для оценки уров-
ня развития креативности и креативного по-
тенциала у студентов использовалась методика 
«Опросник креативности».

В рамках данного исследования была спро-
ектирована программа деловых игр, направ-
ленная на развитие креативности студентов в 
рамках работы Студенческого дискуссионного 
клуба. Работа была проведена в рамках факуль-
тативных дополнительных занятий со студента-
ми факультета физической культуры и спорта 
Мининского университета г. Нижнего Новгоро-
да в феврале 2023 г. В исследовании приняли 
участие 24 студента, разделенные на две груп-
пы – контрольную и экспериментальную – по 
12 человек. Занятия в экспериментальной груп-
пе были проведены в форме образовательного 
интенсива. При написании программы были 
использованы деловые игры для развития лич-
ностной креативности студентов и креатив-
ности их профессионально-педагогического 
мышления. В программе присутствуют игры-

тренинги и игры-дискуссии в форме проблем-
ных ситуаций.

Разработанный комплекс деловых игр для 
развития креативности студентов содержит 
деловые игры в виде проблемных заданий, на-
правленных на творческий поиск и продуци-
рование инновационных решений с целью их 
практической реализации. 

В результате проведенного педагогическо-
го эксперимента обоснована эффективность 
комплекса деловых игр. Динамика личностной 
креативности участников экспериментальной 
группы в ходе исследования показала поло-
жительную достоверную динамику (χ2 = 8,9; 
p < 0,05). Из результатов тестирования видно, 
что после проведения исследования студентов с 
высоким и средним уровнем развития личност-
ной креативности стало больше. 

В конце эксперимента также выявлено 
улучшение уровня креативности по результа-
там реализации опытно-экспериментальной 
работы с использованием комплекса деловых 
игр. Изучение отдельных свойств мышления 
(беглости, гибкости, оригинальности) пока-
зало достоверное улучшение каждого из них. 
Математическая обработка с использованием 
t-критерия Стьюдента показала наличие досто-
верности различий в каждом из тестируемых 
свойств креативного мышления (беглость мыш-
ления – t = 4,43 при p < 0,05; гибкость мыш-
ления – t = 5,17 при p < 0,05; оригинальность 
мышления – t = 4,95 при p < 0,05), что указыва-
ет на эффективность разработанного комплекса 
деловых игр.

В результате исследования было выявлено, 
что в деловых играх между студентами уста-
навливаются ролевые и реальные отношения, 
мотивирующие их к общению. Благоприятные 
условия для развития речевых навыков уча-
щихся в рамках реализации экспериментальной 
программы связаны с воспроизведением окру-
жающей действительности с применением вер-
бальных средств для обозначения предметов, 
действий и отношений.

Таким образом, разработанная технология 
развития креативного мышления студентов, со-
держащая комплекс деловых игр в виде про-
блемных заданий, направленных на творческий 
поиск и продуцирование инновационных ре-
шений, показала свою эффективность и может 
быть рекомендована к практической реализации.
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Аннотация: Цель исследования – повышение качества информационного контента содер-
жания образования на дистанционном обучении в период пандемии, дуального образования для 
повышения уровня подготовки специалистов среднего звена, студентов колледжей, техникумов, 
средних профессиональных училищ, обслуживающего технического персонала и неквалифици-
рованных рабочих с учетом требований профессиональных стандартов рынка труда. Для дости-
жения цели решены следующие задачи: подобран метод аналитики обучающих платформ для 
проведения онлайн-занятий; осуществлен выбор по таким критериям, как загрузка контента, воз-
можности проведения урока, сохранение ресурсов, пополнение электронной библиотеки ресурсов, 
проведение мониторинга курса. Авторами исследованы проблемы проведения дистанционных за-
нятий, требования к современному проведению урока, выявлены возможности повышения каче-
ства дистанционного обучения с учетом требований к образовательному процессу в средних про-
фессиональных образовательных учреждениях. Предложена к реализации методика улучшения 
качества образовательного контента, расположенного на платформах для дистанционного обуче-
ния. Это позволяет повысить качество подготовки специалистов среднего звена в средних профес-
сиональных учебных заведениях, использующих дуальное и дистанционное обучение. 

В период пандемии с весны 2020 г. по 
2021 г. средние профессиональные образова-
тельные учреждения столкнулись с необхо-
димостью быстрого перехода от очного обу-
чения к дистанционному. Система в средних 
профессиональных учреждениях держится на 
преподавании общеобразовательных и профес-
сиональных дисциплин. Большинство профес-
сиональных дисциплин преподаются мастерами 
профобучения, которые в большинстве случаев 
проводят занятия в лабораториях и мастерских. 
Такое преподавание не требует дополнительно-
го обучения на сетевых информационных ре-
сурсах. Многие предметники были не готовы 
к дистанционному обучению ни методически, 
ни психологически. Наличие специального об-
разовательного контента оказалось в дефиците. 
Проблемы возникли и с навыками преподавате-
лей готовить обучающий контент, выкладывать 
его в сеть, преподносить материал доступно 

и понятно. Весь учебный процесс колледжей 
был переведен на дистанционное управление 
при отсутствии базы, включающей в себя об-
учающий контент, платформу для проведения 
онлайн-уроков и систему мониторинга знаний. 
Обучение требовало наличия технического обо-
рудования, подключения к сети Интернет, на-
личия специального программного обеспечения 
для проведения онлайн-занятий, подготовки 
урока, возможности контролировать учебный 
процесс и интерактивности. От преподавате-
лей, студентов и родителей требовались на-
выки работы с программным обеспечением. 
Затруднение вызвала еще и необходимость са-
мостоятельно разобраться во всех процессах 
дистанционного обучения. Часть студентов и 
преподавателей остались один на один с дан-
ной ситуацией и не смогли справиться с по-
ставленной задачей. Самоизоляция не позволи-
ла провести даже короткий курс обучения для 
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всех участников образовательного процесса. 
Все проблемы по выходу на онлайн-урок, под-
готовки и подачи материала решались в режиме 
цейтнота. Но даже те участники, которые вклю-
чились в процесс обучения, испытывали все-
возможные трудности. Часть преподавателей 
общалась со студентами только через электрон-
ную почту и Скайп. Попытаемся разобраться, 
что помогло бы решить такие задачи.

Научные исследования в данной области 
раскрывают интерес преподавателей, студен-
тов, работодателей и управленцев образователь-
ным процессом к возможности предоставления, 
использования и хранения информационного 
обучающего ресурса в сети Интернет. Стоит 
отметить, что большинство научных работ на-
правлено на формирование образовательных 
программ. Методы и интеллектуальные подхо-
ды к поддержке в области управления образова-
тельным процессом нацелены на корректировку 
и дополнение уже имеющихся образовательных 
программ к содержанию образования. Большая 
часть работ нацелена на среднее и высшее об-
разование и опирается на компетентностный 
подход с использованием методов экспертной 
оценки контента. Разработаны модели учебно-
го плана с помощью методов контент-анализа. 
Так, в работе Д.С. Ботова предлагается интел-
лектуальный метод формирования рекоменда-
ций по актуализации целей и содержания об-
разовательных программ. Разработаны также 
и модели экспертной оценки компетенций сту-
дентов вузов. Например, работа Д.А. Стаина 
«Квалификационно-ориентированная эксперт-
ная система управления образовательным про-
цессом вуза в современных процессах непре-
рывного квалификационного развития кадров 
в России» построена на примере базы данных, 
где полученная информация о состоянии и тен-
денциях квалификационного пополнения ка-
дрового ресурса России попадает в глобальный 
массив данных. Некоторыми авторами предла-
гается конвергентная модель образовательной 
среды для управления цифровой образователь-
ной средой и образовательными программами. 
Так, например, М.В. Деев в своей работе ре-
шает вопросы актуализации образовательной 
среды и образовательных программ методом 
конвергентного подхода. Н.И. Юсупова в своем 
исследовании «Семантические сети и продук-
ционные модели для анализа университетских 
образовательных программ в информационной 
системе» предлагает функциональную модель 

для проведения сопоставительного анализа об-
разовательных программ. 

Проблема специфики цифрового контента 
содержания образования в средних профессио-
нальных образовательных учреждениях изуче-
на недостаточно. Современные требования на 
рынке труда диктуют свои условия, в которых 
основной запрос делается на специалистов 
среднего звена. Следовательно, повышаются 
требования качества образовательного процесса 
в средних профессиональных учебных заведе-
ниях. 

Анализ интернет-платформ  
с учетом требований  

к образовательному процессу

Для быстрого включения в учебный про-
цесс всем участникам необходимо решить не-
сколько задач. Это выбор онлайн-площадки, 
наличие необходимого оборудования и навыков 
работы дистанционно. Техническое оснащение 
включало в себя как минимум наличие мобиль-
ного телефона (для студентов). Преподавателю 
требовалось разработать электронный контент, 
загрузить его в сеть, предоставить доступ сту-
дентам, запустить занятие и получить обрат-
ную связь. Управленческий аппарат колледжей 
решал вопросы технического оборудования 
исходя из имеющихся ресурсов. Остро стоя-
ла задача, где и как проводить занятия. Исходя 
из новых требований к урокам, преподаватели 
решали задачи на местах. Новые требования к 
уроку: проведение вебинара длительностью не 
менее 40 мин, предоставление онлайн-матери-
алов занятия, демонстрация, объяснение, опрос, 
проверка знаний, выдача и проверка домашнего 
задания, выставление оценок. 

Чтобы выбрать оптимальную онлайн -
площадку для обучения, поставим перед собой 
ряд задач:

– критерии выбора;
– имеющиеся ресурсы;
– обзор претендентов;
– обоснованный выбор.
Какой должна быть онлайн-платформа для 

обучения, чтобы соответствовать новым требо-
ваниям к обучению? В основе критериев отбора 
должны быть следующие:

1) создание текста с материалом занятия 
или возможностью загрузить готовый материал;

2) загрузка видео- и аудиофайлов;
3) возможность проводить вебинары;
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4) аналитика;
5) возможность отправлять сообщения, пе-

редавать файлы.
Все эти задачи можно совместить в одной 

платформе или выбрать из нескольких вариан-
тов, объединив сетевые программы в единый 
процесс. В период пандемии школы пользо-
вались такими сетевыми ресурсами, как «Я 
класс», «Фосфорд»; вебинары проводили на 
платформе Zoom. Колледжам пришлось отка-
заться от платформ с готовыми ресурсами. Поэ-
тому преподаватели проводили занятия в Zoom. 
Данная платформа позволяет подключиться к 
вебинару с возможностью чата и демонстрации 
экрана. Такое занятие студент не сможет про-
смотреть повторно, если не включить запись 
вебинара. Были также сложности со звуком и 
картинкой. При наличии большого числа участ-
ников происходил сбой с передачей информа-
ции. Контролировать работу учащихся в таком 
положении было невозможно. Аналитика тоже 
серьезно страдала. Посещаемость приходилось 
контролировать методом скриншотов и пере-
клички. Школы решали эту проблему проще. 

Часть была переведена на свою онлайн-школу, 
часть школ проводила занятия на платформе 
«ИнтернетУрок». Некоторые родители переве-
ли детей на домашнее обучение на таких плат-
формах, как «Онлайн-школа № 1», Focsford, 
«Наши пенаты», «Методиум», «Школа Буду-
щего Online» и другие. Большинство из них 
являются платными и не могут предоставить 
актуальное пространство для среднего профес-
сионального обучения. Перевести участников 
учебного процесса на обязательный дистант с 
платным контентом практически невозможно. 
Однако есть и бесплатные платформы, которые 
вполне могут обеспечить необходимый мини-
мальный процесс обучения. Так как приходится 
отталкиваться от потребностей преподавателя и 
студента, важно рассмотреть все достоинства и 
недостатки с обеих позиций. Для преподавате-
ля необходимо решить ряд поставленных перед 
ним задач, таких как непрерывность процесса, 
доступность изложенной информации, поэтому 
ему необходима простота и доступность интер-
фейса, а также наличие инструментов для ра-
боты с уроком, интерактивность и удобность. 

Таблица 1.

Название  
платформы Описание Возможность хранить и использовать 

электронный ресурс

iSpiringMarket Отличная платформа от разработчиков России. Имеет 
конструктор курсов, внутренний мессенджер

Возможность загружать готовые учебные 
материалы либо создавать курс, исполь-
зуя конструктор. Курс дополняют видео-
уроки, статьи и презентации. Есть воз-
можность провести вебинары

GetCourse

Российский сервис для создания полноценной онлайн-
школы. Работает комплексно. Не содержит встроенного 
конструктора, но есть возможность загрузить готовые 
материалы и объединить их в общий курс. Отсутствует 
платформа вебинаров, однако платформа интегрирована 
с площадкой YouTube, что позволяет проводить транс-
ляции с записью вебинара

Урок выглядит как сборник материалов в 
виде библиотеки. Есть настройка време-
ни прохождения курсов. Материалы кур-
са закрытые. Хранение не ограничено

Learme

Платформа работает через браузер. Можно воспользо-
ваться конструктором или загрузить готовые материалы 
и объединить в занятие. Инструменты позволяют соз-
дать контрольно-проверочные задания, тесты и формы 
ответов. Можно встроить видео из YouTube

Курс с материалами хранится в закрытом 
доступе. Есть возможность создать свою 
библиотеку с материалами курса

Антитренинги

На платформе отсутствует лендинг и вебинарная пло-
щадка. Есть конструктор и редактор курсов, инструмен-
ты для интерактивных статей и тестов. Обратная связь 
выглядит как мессенджер, где студент может отвечать и 
прикреплять файл с выполненным заданием. Редактор 
текстов позволяет загрузить картинки, видео и аудио-
файлы, добавить таблицы и ссылки

Все ресурсы закрыты от общего доступа. 
Есть возможность создать свою библио-
теку ресурсов
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Название  
платформы Описание Возможность хранить и использовать 

электронный ресурс

Undemy

Представляет собой портал с широким выбором кур-
сов. Стать студентом или разработчиком курсов может 
каждый, кто достиг 18 лет. Платформа имеет удобные 
инструменты для создания курсов, высокое качество 
воспроизведения курса, возможность предпросмотра. 
Платформа больше подходит репетиторам

Все купленные материалы становятся по-
жизненно доступны пользователю. Соз-
датели курсов получают возможность со-
хранять сборник с материалами

OpenLearning

Надежная платформа с отличными инструментами для 
создания курсов. Конструктор позволяет построить обу-
чающий курс, перетащить виджет в нужное место листа. 
Интегрирована с другими платформами для вебконфе-
ренций. Инструменты платформы на английском языке

Материал располагается в форме видже-
тов с текстом, видео-, аудиофайлами и 
картинками. Все материалы хранятся на 
конкретном курсе. Ресурсы в закрытом 
доступе

BlackBoard

Система имеет обширный и мощный набор инструмен-
тов и решений. Позволяет проводить виртуальные тре-
нинги, общаться в режиме реального времени, имеет 
интерактивную доску. Платформы для веб-конференций 
нет, но интегрирована с другими платформами для 
видео конференций

Все ресурсы собраны в виде курсов. От-
дельного хранилища для файлов нет. Ре-
сурс загружается на курс. Подходит для 
проведения курсов повышения квалифи-
кации

CourseCraft

Система позволяет загружать готовый курс, однако ин-
струментов для создания курса на платформе очень 
мало. Позволяет создавать викторины, тесты и тренинги. 
Интегрирована с платформой YouTube. Своей площадки 
для веб-конференций не имеет

Платформа подходит для хранения сбор-
ника в библиотеку

Moodle

Система дистанционного обучения, которая проверена 
на прочность годами и является одной из самых пер-
вых платформ для образовательных курсов. Обладает не 
столь широким спектром сервиса. Настройка осущест-
вляется через плагины. Система с открытым кодом, по-
зволяет перенастроить ее под запросы учреждения. Дан-
ная система для новичка достаточно сложна. Способна 
интегрироваться с платформами веб-конференций, есть 
возможность загрузить готовый курс с видеоматериала-
ми, презентациями и текстовыми файлами

Все материалы в закрытом доступе. Ма-
териалы загружаются в библиотеку и вы-
кладываются на курс

Blogger

Страница блога на платформе Google. Позволяет за-
гружать готовый курс, текстовые файлы, картинки, 
встраивать видео YouTube, формы опроса, интерактив-
ные тексты. Не имеет своей площадки для проведения 
конференций. Занятия выстраиваются в форме страниц 
блога. Удобная панель меню блога позволяет быстро 
переключаться между занятиями. Статистика позволяет 
видеть просмотры блога. Обратная связь осуществляет-
ся при помощи встроенных форм опроса. Для подключе-
ния к вебконференции придется использовать сторонние  
сайты

Все материалы можно посмотреть в от-
дельном хранилище. Текст загружается 
как в виде файлов, так и редактируемый. 
Интегрирована со всеми приложениями в 
Google. Можно хранить отчеты обратной 
связи в облачном пространстве

Цифровой кол-
ледж

Официальная платформа с готовыми курсами, журна-
лом, статистикой, проверкой и контролем за прохожде-
нием занятий. В данной системе студента приглашает 
преподаватель и регистрирует его в системе. Препо-
даватель не имеет инструментов для создания занятия, 
проведения урока онлайн в режиме реального времени 
и дополнения учебного материала. Дальше динамика 
обучения контролируется преподавателем в системе от-
четов и статистики. Прохождение практических заданий 
ограничено по количеству попыток. Для живого онлайн -
урока требуется подключение к платформе для проведе-
ния конференций

Материалы хранятся в закрытом доступе. 
Методический сектор колледжа загружа-
ет уже готовый контент курсов, и препо-
даватель может только записать студента 
или группу на какой-либо курс
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Студенту для обучения важны доступность ма-
териала, открытость и интерактивность. Какие 
платформы будут отвечать всем этим критери-
ям? Рассмотрим, чем мы располагаем на сегод-
няшний день (табл. 1).

Из таблицы делаем вывод, что под запро-
сы учителя не так-то просто найти готовое ре-
шение. Возможны варианты личного сайта и 
блога учителя. В зависимости от хостинга пре-
подаватель может сам встраивать в него видео- 
и аудиофайлы, интегрировать с платформами 
веб-конференций. Но это решение для продви-
нутых учителей. Из 11 перечисленных плат-
форм для преподавателя колледжа идеально по-
дойдут Moodle, «Цифровой колледж» или блог 
на blogger.com на платформе Google. На совре-
менном этапе требований к учебному процессу 
колледжу придется решать ряд таких задач, как 
обеспечение своей собственной платформой 
для онлайн-обучения и наличие качественного 
образовательного контента на платформе. Пра-
вильно выбранная платформа или портал для 
учебного процесса дает гарантию непрерывно-
го, системного и эффективного обучения. 

Все рассмотренные площадки не объединя-
ют информационный образовательный контент 
в единую библиотеку образовательного учреж-
дения. Получается разрозненная информация 
по учебным дисциплинам, которая не дополня-
ет друг друга. Нет динамики развития контен-
та. Частично материал не открыт для общего 
доступа и не позволяет воспользоваться им по-
вторно, особенно когда преподавание велось на 
площадке Zoom и частично без записи вебина-
ра. В образовательном процессе важна концеп-

ция, динамика, пополнение знаний, а в этом не-
маловажен обмен опытом. Предметники ведут 
одну дисциплину, но не могут воспользоваться 
общей библиотекой ресурсов. 

Какие решения были предприняты Ми-
нистерством образования и науки? Площадка 
«Цифровой колледж Подмосковья» представ-
ляет собой систему курсов и отдельно систему 
журнала образовательного учреждения. Зареги-
стрироваться могут только учебные учреждения 
Московской области. На данной площадке со-
брана электронная библиотека готовых курсов 
по многим профильным дисциплинам. Однако 
каждый предмет готовится как самостоятель-
ный узконаправленный курс, полным курсом 
отправляется в Министерство образования и на-
уки, утверждается и загружается без права по-
правок и дополнений. Получаем библиотеку с 
электронным контентом, но дополнить ее нель-
зя, нет положительной динамики роста, студен-
ты не могут самостоятельно воспользоваться 
курсом без записи преподавателя. Данная би-
блиотека не отвечает нашим условиям – откры-
тость, пополняемость, концептуальность, хотя 
вполне может подойти для дополнительного 
курса в преподавании дисциплины.

Создание образовательного информаци-
онного контента в колледже должно отвечать 
потребностям и запросам рынка труда. Каж-
дый преподаватель может внести свой вклад в 
развитие электронных ресурсов. Это позволит 
увеличить положительную динамику качества 
преподавания профессиональных предметов. 
Как показала статистика у многих современных 
исследователей, скорость формирования элек-

Рис. 1. Сборник курсов на портале «Цифровой колледж Подмосковья»



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 271

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

тронной библиотеки зависит от периодической 
пополняемости, внешнего контроля за каче-
ством ресурсов и их открытости. Эффективные 
управленческие решения в этой области позво-
ляют повысить качество контента, количество 
наполняемого материала и, следовательно, его 
востребованность. 

Качественное представление контента 
является залогом успешной подготовки ква-
лифицированных кадров среднего звена, вос-
требованных на рынке труда. На основе вы-
шеизложенного можно сделать следующие 
выводы.

1. Информационный образовательный 

контент может стать основой в системе подго-
товки специалистов среднего звена.

2. При создании качественного контента 
требуются эффективные управленческие ре-
шения (вовлечение ведущих преподавателей, 
финансовые вложения, организационные меро-
приятия).

3. Динамика роста формирования элек-
тронной библиотеки возможна при наличии 
электронного образовательного пространства и 
необходимых условий внешнего управления.

4. Открытость и интерактивность позво-
ляют повысить качество образовательного кон-
тента.
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Аннотация: Статья посвящена развитию предметной ловкости у детей 6 лет. За нее можно 

браться, когда ребята уже овладели восприятием ритма и азами телесной ловкости, научились чув-
ствовать свое тело. Целью нашей работы является подтверждение полезности развития предмет-
ной ловкости у детей 6 лет. Изучены и подобраны специфические упражнения и игры для разви-
тия координации. Не менее важно, что за время первых тренировок ребята уже получили понятие 
о дисциплине. Без нее тренировка с мячами превращалась бы в сплошное баловство. На трени-
ровке дети бросают и ловят мячи одной рукой. В этом возрасте у них еще нет ярко выраженной 
«сильной» или «слабой» руки, поэтому их легко приучить эффективно использовать обе. В ста-
тье изложены формы и средства проведения занятия с детьми для развития предметной ловкости. 
Необходимость данного физического качества, без сомнения, подтверждена многими тренерами, 
учителями физической культуры.

С детьми 6 лет мы начинаем тренировоч-
ный процесс с игр. Это позволяет детям, кото-
рые поначалу испытывают естественный для их 
возраста дискомфорт в отрыве от родителей и 
в незнакомой обстановке, психологически рас-
слабиться, втянуться в процесс. Важно уста-
новить с детьми контакт, разговаривать с ними 
спокойным голосом; рекомендуется в какие-то 
моменты опускаться на колено, чтобы оказаться 
на уровне глаз ребенка.

От заданий для развития предметной лов-
кости дети обычно устают больше. Требуется 
концентрация, чтобы ловить и точно бросать 
мяч [2]. Поэтому упражнений во время заня-
тий меньше, чтобы дети не переутомились и им 
не наскучило заниматься. В этом возрасте они 
должны чувствовать интерес к процессу, а не 
изнеможение. Задачи должны быть посильны-
ми для ребят, потому что маленькие дети рас-
страиваются любой неудаче. Любой контакт 
с предметами развивает у малышей ловкость: 
ощупывание, перекладывание из руки в руку, 
ловля сверху или снизу. Для развития мозга 
очень важно, чтобы предметы отличались по 

тяжести и форме, по характеру поверхности [1].
Перемещение мяча стимулирует развитие 

глазодвигательных мышц и способности сле-
дить за движущимся предметом. В перспективе 
это также влияет на осанку. На этом этапе уже 
нужно давать детям многозадачные упражне-
ния, например, подбросить мяч, хлопнуть за 
спиной и поймать мяч.

Далее опишем применение разработанных 
подвижных игр с заданиями.

1 игра «Посади зерно»: на занятиях, по 
сюжету, дети оказываются на ферме малень-
ких зверят, которые придумывают для них ис-
пытания. В этой игре понадобятся кольца, рас-
положенные напротив каждого участника на 
расстоянии приблизительно 2,5 м. Дети берут 
одинаковое количество фишек и бросают их. 
Задача – попасть в свое кольцо так, чтобы фиш-
ка осталась внутри кольца.

2 игра «Пугало»: педагог берет две палки 
и становится в центре зала. Задача детей – пе-
ребегать из одного конца зала в другой. Если 
тренер держит палки низко, они перепрыгива-
ют палки, если высоко – пролезают под ними 
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(лучше всего это делать, не касаясь коленями 
пола, чтобы улучшить работу тазобедренных 
суставов). Как правило, некоторые будут на-
клоняться перед самой палкой, а другие – за 
несколько метров до нее – пока у них тоже не 
разовьется умение правильно оценивать дис-
танцию до объекта. Набегавшись, переходим к 
динамической растяжке. Требуется зайти в круг, 
с прямыми ногами дотянуться руками до пола; 
затем ноги одна за другой переходят в следую-
щий круг, потом руки подходят к ногам, и ребе-
нок оказывается целиком в следующем кольце 
в полном приседе; далее выпрямляет ноги. При 
выпаде назад и приседании спину нужно сохра-
нять ровной.

После растяжки нужно встряхнуть ноги. 
Раньше двигались приставным шагом, теперь 
предстоит бег спиной. Для данного возраста это 
сложное координационное упражнение. Навык 
бега спиной впоследствии пригодится пред-
ставителям всех игровых видов спорта, а также 
бокса, тенниса и др. 

3 игра «Полей грядку»: кольца расположе-
ны в два параллельных ряда. Необходимо взять 
фишку из кольца, двигаясь спиной вперед, пе-
ренести ее в ряд напротив (фишка олицетворя-
ет запас воды для полива грядки), затем бежать 
(лицом вперед) к следующему кольцу первого 
ряда за новой фишкой.

4 игра «Белочка и орехи». В первом раун-
де тренер катит по полу теннисные мячи, дети 
фишкой ловят, поднимают их и относят в свое 
кольцо. Когда мячи заканчиваются, тренер под-
водит итоги. Дети осваивают разнообразные 
движения кистью. Во втором раунде тренер 
не катит, а бросает мячики. Дети ловят прыга-
ющие мячики руками и также относят в свое 
кольцо. Далее дети получают каждый свой мя-
чик, бьют им в пол и ловят. По хлопку задача 
меняется: нужно передавать его из руки в руку 
вокруг корпуса. Другое задание: передавать во-
круг корпуса слева направо, по хлопку сменить 
направление на противоположное.

5 игра «Пчелка»: тренер бросает фишками 
в детей, которые убегают от них или уклоня-
ются. Потом дети бросают фишками в тренера 

(иногда делают это весьма успешно, так что бе-
регитесь).

Задание 1: перепрыгнуть четыре раза ли-
нию с одной стороны на другую. Одновременно 
с прыжками постоянно прокручивать мяч во-
круг корпуса. Руки здесь должны работать уже 
автоматически, без привязки к ногам.

Задание 2: руки делают то же самое, вместо 
перепрыгивания линии выполняем «ноги вме-
сте – ноги врозь». Смотрим, не сбиваются ли 
руки.

Задание 3: перепрыгнуть линию с мячом в 
руке, ноги вместе, после чего поднять колено и 
передать мяч из руки в руку под ногой. Пере-
прыгнуть на другую сторону и т.д.

Задание 4: вместо линии по полу разло-
жены кольца. В каждом кольце нужно сделать 
«ноги вместе – ноги врозь», стукнуть мячом в 
пол, повторить это второй раз и перебежать на 
следующее кольцо.

Далее – выполнение различных заданий с 
воздушными шариками.

Концовка занятия играми «Спящий волк» 
(«спящий» тренер просыпается и ловит про-
бегающих мимо детей) и «Вытяни морковку» 
(тренер тянет скрученное полотенце к себе, 
дети коллективно тянут в свою сторону – это 
аналог перетягивания каната).

Выводы

Как известно, совершенствование предмет-
ной ловкости идет в тесной связи с совершен-
ствованием сознания и интеллекта. Выполне-
ние на тренировках одних и тех же упражнений 
не будет этому способствовать, а новая инфор-
мация и новые задачи подтолкнут развитие моз-
га. Поэтому время, отведенное на предметную 
ловкость, потерянным не окажется, особенно 
в детском возрасте. Нужно лишь менять на-
бор упражнений, так как мозг к ним рано или 
поздно адаптируется и автоматизирует исполь-
зуемые реакции. Также занятия на предметную 
ловкость годятся в период восстановления или 
как инструмент для переключения внимания во 
время сборов. 
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмотрение опыта преподавания дисциплины «Формо-
образование и проектирование инструментальной техники» бакалаврам машиностроительного 
профиля. В качестве примера практико-ориентированного обучения в статье изложена методика 
проведения одной из лабораторных работ, выполняемых обучающимися в рамках преподаваемо-
го курса. Предлагаемая форма проведения занятий позволяет закрепить теоретические знания и 
сформировать у будущих специалистов навыки, необходимые в профессиональной деятельности.

Практико-ориентированный подход в под-
готовке будущих специалистов для машино-
строительной отрасли является одним из важ-
нейших приоритетов в обучении, поскольку 
позволяет не просто дать базовые знания обу-
чающимся, но и выработать у них навыки, не-
обходимые для будущей профессиональной 
деятельности [1–3]. Актуальность этой темы 
подтверждается значительным количеством 
трудов, посвященных этому вопросу.

Рассмотрим, каким образом реализуется 
практико-ориентированный подход при про-
ведении лабораторных работ в рамках спе-
циальной дисциплины «Формообразование 
и проектирование инструментальной техни-
ки», преподаваемой бакалаврам направле-
ния 15.03.05. «Конструкторско-технологи-

ческое обеспечение машиностроительных 
производств». Этот предмет входит в блок 
обязательных дисциплин, его изучение состо-
ит из двух частей и охватывает 4 и 5 семестры. 
Учебным планом предусмотрены лекционные, 
практические и лабораторные занятия, а также 
самостоятельная работа студентов. В табл. 1 
приведены сведения по дисциплине «Формо-
образование и проектирование инструменталь-
ной техники» из учебного плана подготовки ба-
калавров направления 15.03.05.

На основании приведенных данных можно 
сделать заключение, что из общего количества 
часов, отведенного на изучение дисциплины, 
только половина предусматривает контактную 
работу с преподавателем. Остальное предпо-
лагает самостоятельное изучение отдельных 

Таблица 1. Сводные данные по учебной дисциплине «Формообразование и проектирование 
инструментальной техники»

Факт. з.е. Часов 
в з.е.

Итого академических часов

Факт. Лекц. Лаб. Практ. ИКР Самост.
работа Контроль

8 36 288 64 48 32 0,5 89,5 54
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разделов курса. С одной стороны, такая поста-
новка вопроса усложняет жизнь студента, но, с 
другой стороны, приучает его к самостоятель-
ности и ответственности. 

В рамках указанной дисциплины обучаю-
щиеся изучают методы формообразования по-
верхностей деталей машин и основные виды 
применяемого для этих целей металлорежуще-
го инструмента. Содержание дисциплины на-
правлено на формирование у бакалавров пони-
мания физической сущности и закономерностей 
процессов, возникающих при механической об-
работке металлов. 

С целью эффективной организации лабора-
торных работ для каждого раздела курса нами 
были разработаны и изданы в Чувашском госу-
дарственном университете им. И.Н. Ульянова 
лабораторные практикумы. Методические ука-
зания для обучающихся 2 курса содержат опи-
сание пяти лабораторных работ, предусмотрен-
ных в первой части изучаемой дисциплины и 
проводимых в 4 семестре.

В каждой лабораторной после изложения 
цели работы приводятся краткие теоретические 
сведения по теме проводимых исследований. 
Это позволяет облегчить обучающимся процесс 
подготовки к выполнению работы, а также ее 
последующей защиты. Затем дается подробное 
описание экспериментов и методика их про-
ведения. Исследования предусматривают ис-
пользование металлообрабатывающих станков, 
поэтому, кроме преподавателя, для организации 
работ привлекаются представители учебно-
вспомогательного персонала. 

В качестве примера рассмотрим лабора-
торную работу по теме «Пластические дефор-

мации при резании», целью которой является 
ознакомление обучающихся с процессами, со-
провождающими резание металлов. Важно 
понимать, каким образом возникающие в по-
верхностных слоях пластические и упругие 
деформации отразятся на самом процессе фор-
мирования детали, а также на результатах обра-
ботки. 

Чтобы грамотно оценить протекающие 
процессы, обучающиеся предварительно изуча-
ют теоретические вопросы механики образова-
ния стружки и отличительные особенности по-
нятий «абсолютный» и «относительный» сдвиг 
(рис. 1).

Перед непосредственным проведением экс-
периментов обучающиеся знакомятся с поняти-
ем коэффициента усадки стружки KL и изучают 
методы его определения. В нашей лаборатор-
ной работе используется метод вычисления KL 
через измерение длины полученной струж-
ки. Эксперименты проводятся на строгальном 
станке. В качестве материала заготовки выбира-
ются пластичные материалы, позволяющие по-
лучить сливную стружку, пригодную для изме-
рений. Чтобы исключить вероятность ошибки 
и минимизировать погрешности, для каждого 
измерения выбирается не менее пяти наиболее 
характерных образцов.

Чтобы выявить влияние режимов резания 
на значение KL и, как следствие, величину де-
формаций, проводится серия испытаний, сгруп-
пированных по определенным параметрам 
обработки: передний угол резца γ, подача S, 
скорость резания V. Полученные данные зано-
сятся в табл. 2.

По значениям длин пяти стружек подсчи-

Рис. 1. Схема для определения относительного сдвига
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тывается средняя длина Lср, которая исполь-
зуется для определения коэффициента усадки 
стружки

,L
c

LK
L

=

где L – длина срезаемого слоя; Lc – длина 
стружки.

По известной величине переднего угла ин-
струмента и коэффициента усадки стружки 
определяется угол наклона плоскости сдвига:

1
cosarctg .

sinLK
γ

β =
− γ

Полученное значение β1 позволяет вычис-
лить величину относительного сдвига, являю-
щуюся характеристикой пластической деформа-

ции, по формуле:

( )1 1ctg tg .ε = β + β − γ

По результатам экспериментальных данных 
обучающиеся строят графики КL = f(γ), КL = 
f(V), КL = f(S), отражающие зависимость дефор-
мации от различных параметров обработки. В 
заключение должны быть сделаны соответству-
ющие выводы по проделанной работе.

Представленная методика лабораторной ра-
боты, выполняемой обучающимися 2 курса, на-
глядно демонстрирует признаки практико-ори-
ентированного подхода в подготовке будущих 
специалистов машиностроительного профиля. 
Предлагаемая форма проведения занятий позво-
ляет сформировать у бакалавров навыки, кото-
рые необходимы как в производственной, так и 
в исследовательской деятель ности.
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Таблица 2. Протокол проведения испытаний

№ опыта
Условия резания Длина стружки, мм

Показатели 
пластической 
деформации

γ S V L1 L2 L3 L4 L5 Lср KL β1 ε
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение характеристик профессиональной дея-
тельности педагога. Педагогическая деятельность представляет собой особый вид социальной 
деятельности, цель которой заключается в передаче от поколения старших молодым людям того 
опыта, знаний и культуры, которые были собраны человечеством. Высокая значимость педагоги-
ческой деятельности определяется тем, что педагог передает знания и ценности новому поколе-
нию, а значит, формирует уровень развития общества в целом. Современный мир динамично ме-
няется, поэтому образование должно соответствовать вызовам времени, а значит, и современный 
педагог должен быть активным, гибким, мобильным.

Профессиональная подготовка квалифици-
рованных, конкурентоспособных, мобильных 
педагогических работников представляет собой 
одну из наиболее важных задач профессиональ-
ного образования в современной России. Вы-
сокая значимость педагогической деятельности 
определяется тем, что педагог передает знания 
и ценности новому поколению, таким образом, 
формирует уровень развития общества в целом. 

А.А. Печеркина, Э.Э. Сыманюк, Е.Л. Ум-
никова в своей монографии «Развитие профес-
сиональной компетентности педагога: теория и 
практика» высказывают свое мнение о том, что 
сегодня образование в России ориентировано 
на активного и мобильного педагога, проявляю-
щего инициативу, четко осознающего свои про-
фессиональные цели, открытого для всего ново-
го и оптимистично настроенного по отношению 
к инновациям [6]. 

По мнению Е.А. Левановой и Т.В. Пушка-
ревой, профессиональная подготовка педагога, 
обеспечивающая конкурентоспособность – про-
цесс сложный, многоплановый и не предусма-
тривает линейности. Феномен профессиональ-
ной подготовки предполагает не только знание 
необходимых для педагога материалов для 
обучения, но и его личностные качества, кото-
рые во многом являются индикатором профес-

сиональной компетентности, обеспечивающей 
в будущем конкурентоспособность специали-
ста [4].

Педагогическая деятельность представля-
ет собой особый вид социальной деятельности, 
цель которой заключается в передаче от по-
коления старших молодым людям того опыта, 
знаний и культуры, которые были собраны че-
ловечеством. В этом процессе также можно на-
блюдать формирование условий для развития 
личности и обучения исполнению конкретных 
социальных ролей [3]. 

Педагогическая деятельность имеет струк-
туру, которая включает в себя: мотивацию, 
предмет педагогической деятельности, педаго-
гические цели и задачи, педагогические спосо-
бы и средства решения актуальных задач, про-
дукт и итоги педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность делится на 
несколько базовых видов:

1) аналитико-оценочная, которая состоит в 
корректировке и осуществлении обратной связи 
в образовательной деятельности, применении 
творческого потенциала в экстраординарных 
ситуациях, инновационного педагогического 
опыта;

2) информационно-объяснительная – под-
разумевается, что педагог является главным ис-
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точником новых сведений для обучающихся;
3) диагностическая деятельность, которая 

заключается в исследовании учеников и уста-
новлении их настоящего уровня развития;

4) организаторская, которая определяется 
навыком распределения силы учеников, а также 
возможностью их мобилизации для выполне-
ния поставленных заданий;

5) коммуникативная деятельность, пред-
ставляющая собой технику и искусство постро-
ения конструктивного взаимодействия с учени-
ками;

6) ориентационно-прогностическая, кото-
рая предоставляет возможность формирования 
профессиональной компетенции, разработки 
направлений воспитания вкупе с назначением 
задач и целей воспитательной работы, а также 
прогнозированием ее итогов [5].

Образовательная система в России про-
ходит процесс модернизации, и на данный мо-
мент принцип развивающего образования яв-
ляется фундаментальным и закрепляется на 
уровне федеральных государственных образо-
вательных стандартов дошкольного и общего 
образования. Также трансформацию проходят 
роль педагога и способы выстраивания процес-
са образования [5].

Одной из базовых задач преподавателя 
можно считать не передачу готовых знаний об-
учающемуся, а научение его тем методам и 
способам, с помощью которых он сможет са-
мостоятельно добывать их и конструировать 
образовательную деятельность. Основой этой 
деятельности можно назвать личностно значи-
мую мотивацию, кооперацию, коммуникацию, а 
также продуктивное взаимодействие в процес-
се обучения. Другой задачей педагога является 
создание таких условий, при которых ученик 
сможет самоопределиться в личностном пла-
не, а также раскрыть свой профессионально- 
творческий потенциал в деятельности образова-
ния [5].

Проблема развития личности в контексте 
гуманизации образования и жизни в целом, а 
также смены парадигмы знаний на парадигму 
деятельности становится наиболее актуальной 
для разработки. Развитие личности возможно 
исключительно в процессе познания окружа-
ющей реальности, опыта предыдущих поко-
лений, культуры, личного позитивного опыта 
социальных связей. Это может происходить в 
случае активной деятельности и осуществления 
деятельностного подхода в области образова-
ния [1]. 

В условиях модернизации образования, ко-
торая происходит на данный момент, органи-
зация образовательной деятельности предпо-
лагает наивысшую степень самостоятельности 
обучающегося, проявление инициативы и ак-
тивности, что позитивно влияет на личностное 
развитие, создание норм поведения в социуме 
и выработку определенных профессиональных 
характеристик [7]. Для осуществления данных 
задач педагогу необходимо обладать высоким 
профессиональным мастерством.

Значимость работы педагога предполагает 
необходимость такого качества, как профессио-
нализм, который можно назвать важным спосо-
бом организации, направления, самокоррекции 
и самоконтроля профессиональной деятель-
ности педагога. И.Д. Багаева считает, что, во-
первых, профессионализм представляет собой 
интегральное качество, которое формируется в 
деятельности, а во-вторых, является процессом 
и результатом деятельности [2]. Профессиона-
лизм предполагает не только определенный на-
бор знаний, умений и навыков педагога, но раз-
витие ряда личностных качеств.

Модернизация общества и системы об-
разования предполагает, что каждый педагог 
должен поддерживать определенный уровень 
профессионализма и постоянно самосовершен-
ствоваться, чтобы оставаться конкурентоспо-
собным и отвечать вызовам времени.
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Аннотация: Проблема формирования профессионально важных качеств курсантов – будущих 
авианаводчиков в образовательном процессе военного вуза в настоящее время весьма актуальна. 
Это связано с тем, что военные специалисты и в военное время, и в повседневной деятельности 
выполняют обязанности военной службы по предназначению, от качества выполнения которых за-
висит обеспечение безопасности государства.

Гипотеза исследования: профессионально важные качества обучающихся повысятся благода-
ря созданным педагогическим условиям.

Целью исследования является формирование профессионально важных качеств курсантов –
будущих авианаводчиков.

Методы исследования: метод экспертных оценок, тестирование, анкетирование.

Формирование профессионально важных 
качеств (ПВК) курсантов-авианаводчиков в на-
шем исследовании характеризуется как дина-
мичный психолого-педагогический процесс, 
направленный на повышение уровня патриотиз-
ма, дисциплинированности, ответственности, 
нервно -психической устойчивости военнослу-
жащих, сплоченности воинских коллективов [1].

Формирование ПВК зависит от определен-
ных, выявленных в процессе исследования, пе-
дагогических условий, которые играют важную 
роль в воинском обучении и воспитании лично-
го состава.

Педагогическими условиями являются:
– воспитание в коллективе и через кол-

лектив [2];
– целенаправленное привлечение кур-

сантов – будущих авианаводчиков к военно-
профес сиональной деятельности [3];

– мотивация курсантов к активной учеб-
ной и служебной деятельности [4];

– дифференцирование обучающихся.
Следует отметить, что эксперимент прово-

дился в период 2017–2022 гг. на втором факуль-
тете филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябин-
ске. Контрольные срезы по выявлению уровня 
ПВК обучающихся были проведены на первом 
и на пятом курсах обучения. 

В эксперименте участвовали две экспе-
риментальные (ЭГ-1 включала 25 курсантов, 
ЭГ-2 – 24 человека) и 2 контрольные груп-
пы (КГ-1 – 24 человека и ЭК-2 – 25 курсан-
тов). Уровни ПВК респондентов указаны в  
табл. 1.

Исходя из полученных данных, мы отме-
тим, что созданные педагогические условия 
положительно повлияли на динамику форми-
рования ПВК курсантов в экспериментальных 
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группах.
Так, в ЭГ-1 уровень ПВК повысился на 

52 %, в ЭГ-2 – на 54 %. В КГ-1 и КГ-2 повы-
шение уровней менее динамично: в КГ-1 вырос 
на 13 %, в КГ-2 – на 21 %. Уровень ПВК в ЭГ-1 
снизился на 60 %, в ЭГ-2 – на 55 %, в КГ-1 – на 

44 %, в КГ-2 – на 49 %.
Полученные данные позволили подтвер-

дить, что выявленные педагогические условия 
способствовали повышению уровня ПВК кур-
сантов в экспериментальных группах, что яви-
лось целью нашего исследования.
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Табл. 1. Уровни ПВК курсантов до и после исследования

Период эксперимента 
Наименование групп ЭГ-1 ЭГ-2 КГ-1 КГ-2

До начала эксперимента (1 курс обучения), в %

Уровни

Низкий 70 67 68 69

Средний 25 33 25 24

Высокий 5 0 7 7

После эксперимента (5 курс обучения), в %

Уровни

Низкий 10 12 24 20

Средний 33 34 56 52

Высокий 57 54 20 28
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Аннотация: Одной из основных задач высших учебных заведений является помощь старше-
классникам в профессиональном самоопределении и выборе будущей профессии. Вузы решают 
данную задачу в ходе организации и реализации профориентационной деятельности. Исследо-
вание успешного опыта работы образовательных организаций в этом направлении имеет значи-
тельный информационный потенциал для организаторов профориентационной работы в высшем 
образовании. Цель исследования заключается в характеристике системной профориентационной 
деятельности, реализуемой факультетом физической культуры и спорта Мининского универси-
тета. Задачами исследования являются: определение основных подходов к профориентационной 
работе в вузе и представление опыта планирования и реализации профориентационных меропри-
ятий на основе выявленных подходов. В статье приведен опыт планирования и результаты реали-
зации системной профориентационной работы, организованной на факультете физической культу-
ры и спорта Мининского университета (г. Н. Новгород).

На сегодняшний день деятельность, связан-
ная с профессиональной ориентацией обучаю-
щихся, является неотъемлемой частью работы 
всех общеобразовательных организаций, вузов 
и учреждений среднего профессионального об-
разования (СПО) страны [1; 2]. Открытость 
образовательного пространства и информаци-
онная доступность образовательных ресурсов 
приводит к тому, что современному выпускнику 
школы трудно определиться с выбором направ-
ления подготовки и самого учебного заведения. 
В этом аспекте грамотно организованная работа 
в направлении профориентации в вузе поможет 
осуществить выбор будущей профессии в со-
ответствии со склонностями, способностями и 
интересами выпускника [3].

Цель исследования заключается характери-
стике системной профориентационной деятель-

ности, реализуемой факультетом физической 
культуры и спорта Мининского университета.

Как показал авторский опрос старшекласс-
ников г. Нижнего Новгорода, многие выбирают 
«модные» профессии, ориентируясь на инфор-
мацию в социальных сетях, или «престижную», 
где основа выбора – это материалы СМИ или 
личные контакты. Следует отметить, что учет 
собственных интересов, склонностей и способ-
ностей при этом находится далеко не на первых 
позициях. Грамотно организованная профори-
ентационная работа, основанная на научных 
педагогических принципах, поможет старше-
класснику в процессе профессионального само-
определения.

Профориентационная работа, реализуемая 
на факультете физической культуры и спорта 
Мининского университета, выстроена на ос-
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нове системного и личностно-деятельностного 
подходов.

Системный подход позволяет рассматри-
вать профориентационную деятельность как 
систему взаимосвязанных форм работы, объ-
единенных единой целью – способствовать 
профессиональному самоопределению старше-
классников. Так, в работе используются такие 
формы, как организация мероприятий на пло-
щадках вуза, работа в онлайн-среде, проведение 
мероприятий на базе общеобразовательных уч-
реждений и участие в региональных и всерос-
сийских мероприятиях. Система профориента-
ционной работы имеет динамичный характер, 
что выражается в подборе мероприятий с уче-
том интересов абитуриентов.

Личностно-деятельностный подход по-
зволяет максимально учитывать склонности и 
интересы старшеклассников, участвующих в 
профориентационной работе факультета. Дея-
тельностный аспект данного подхода позволяет 
рассматривать включенность старшеклассников 
в деятельность как мощный фактор профессио-
нального самоопределения.

Для привлечения абитуриентов на факуль-
тете физической культуры и спорта был раз-
работан план профориентационной работы на 
учебный год. Среди форм мероприятий, реали-
зуемых на базе вуза, в онлайн-среде и на базах 
общеобразовательных организаций и учрежде-
ний СПО можно выделить следующие: мастер-
класс «Сложные акробатические элементы 
простым языком», «День открытых дверей в 
рамках университетских Дней открытых две-
рей», «День открытых дверей факультета для 
воспитанников спортивных школ олимпийско-
го резерва», интенсивные сборы по подготовке 
школьников к региональному этапу Всероссий-
ской олимпиады школьников, профориентаци-
онные выходы в образовательные учреждения 
в рамках программы «Студент-абитуриент», 
областной фестиваль «ГТО с Мининским!», 
«Презентация образовательной программы для 
выпускников медицинских колледжей», мастер-
класс «Адаптивная физическая культура», кани-
кулярная школа «Физическая культура для тебя, 
для меня, для всех!» и др. 

Все указанные мероприятия могут прово-
диться несколько раз за учебный год, если они 
пользуются спросом у потенциальных абитури-
ентов. Мероприятия, которые являются мало-
посещаемыми, могут быть заменены другими, 

исходя из мониторинга посещаемости, который 
ведется систематически. 

Профориентационная деятельность реали-
зуется как для обучающихся 9–11 классов, так 
и по программам СПО. Следует отметить, что 
упор в профориентационной работе делается 
именно на обучающихся 9–10 классов, посколь-
ку выпускники и обучающиеся СПО, как пра-
вило, уже определились с выбором профессии и 
вуза. Такая системная многолетняя работа при-
водит к традиционно высокому конкурсу на на-
правления подготовки, реализуемые на факуль-
тете.

Системная целенаправленная работа в 
рамках профессиональной ориентации стар-
шеклассников позволяет увеличить охват по-
тенциальных абитуриентов, дать полную ин-
формацию о вузе и о направлениях подготовки, 
ответить на вопросы и создать базу абитури-
ентов, то есть тех выпускников, которые уже 
определились с выбором будущей профессии 
(на сегодняшний день базу абитуриентов фа-
культета составляют 212 старшеклассников и 
23 обучающихся СПО). Работа с базой позво-
ляет осуществлять постоянный контакт с аби-
туриентами, приглашая их участвовать в меро-
приятиях, которые проводит факультет. То есть 
благодаря созданию и ведению базы осущест-
вляется профориентационное сопровождение 
абитуриентов на протяжении всей приемной 
кампании. 

Немаловажным моментом в профориента-
ционной работе является использование соци-
альных сетей. С этой целью для абитуриентов 
нашего факультета организована группа в соци-
альной сети «ВКонтакте», где публикуется вся 
информация о мероприятиях, вступительных 
испытаниях, информация о том, как получить 
дополнительные баллы для поступления, а так-
же ответы на возникающие вопросы абитури-
ентов. 

Для удобства организации профориентаци-
онной работы создан чек-лист по взаимодей-
ствию с общеобразовательными учреждениями, 
спортивными школами и учреждениями средне-
го специального образования, который явля-
ется отправной точкой для педагогов, ведущих 
профориентационную деятельность со старше-
классниками. 

Таким образом, профориентационная ра-
бота, выстроенная на основе системного и 
личностно -деятельностного подходов, увеличи-
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вает охват старшеклассников профориентаци-
онной работой и способствует основной цели 

профориентации – профессиональному само-
определению старшеклассников.
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Аннотация: Рассматриваются подходы к вопросу перезачета и переаттестации обучающих-
ся; предложено собственное видение данной проблемы в условиях высшей школы. Разработан и 
успешно применяется на практике локально-нормативный акт вуза, позволяющий в том числе пе-
резачитывать практические навыки, а также встраивать программы дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) в основную профессиональную образовательную программу 
(ОПОП) образовательной организации.

Цель – апробация элемента модели «Университет 360», стратегического проекта новой про-
граммы развития Северо-Восточного федерального университета.

Задачи: трансфер результатов формального и неформального образования на примере основ-
ных и дополнительных образовательных программ; получение высоких результатов доказательной 
практики.

Метод исследования: анализ, синтез, эксперимент.
Достигнутые результаты: практические кейсы.

Отечественная высшая школа находится 
в процессе трансформации образовательного 
процесса, поиске технологий и эффективных 
практик, направленных на развитие каждого 
конкретного обучающегося. Одним из возмож-
ных ответов могут стать идеи, которые продви-
гает флагманский проект «Университет 360», 
авторская разработка Северо-Восточного феде-
рального университета (СВФУ). К принципам 
реализации модели относятся: фокус на чело-
века, его потребности; опора на партнерскую 
сеть; быстро собираемые траектории; саморегу-
ляция и франшиза внутри сети партнеров; обу-
чение на территории деятельности; сохранение 
конкурентоспособности фундаментального об-
разования. Модель включает в себя шесть вза-
имосвязанных элементов: образовательное бро-
керство, трансфер результатов формального и 
неформального образования, рыночный подход, 
менторство, партнерство, новая модель возме-
щения затрат [1; 2].

Предметом рассмотрения данной статьи 

является опыт СВФУ по реализации на прак-
тике результатов формального и неформально-
го образования. Известно, что в ст. 34 ФЗ «Об 
образовании» студент имеет право на «…зачет 
организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в установленном ею порядке 
результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-
тики, дополнительных образовательных про-
грамм в других организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность» [3]. Далее 
каждый вуз опирается на локально-норматив-
ные акты, принятые и утвержденные в отдельно 
взятой образовательной организации. Актуаль-
ность рассматриваемого вопроса возросла по-
сле вступления Луганской (ЛНР) и Донецкой 
Народных Республик (ДНР) в состав России. В 
2023 г. Министерство просвещения РФ разра-
ботало методические рекомендации для граж-
дан из указанных регионов, поступивших в по-
рядке перевода в образовательные организации 
Российской Федерации [4]. В сложившихся 
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условиях остро встает вопрос разницы между 
перезачетом и переаттестацией. Общий смысл 
традиционных вариантов работы сводится к 
следующему: во время перезачета личное при-
сутствие обучающихся не является обязатель-
ным (возможно только на основе предостав-
ленных документов и локальных нормативных 
актов (ЛНА) вуза); переаттестации – обязатель-
но прохождение теста, собеседования, сдачи 
традиционного либо демоэкзамена, выполнение 
индивидуального задания и т.п.

В рамках реализации новой програм-
мы развития, СВФУ как участник программы 
«Приоритет 2030» выступает за изменение 
стратегической деятельности вуза, степени его 
влияния для продвижения северного региона 
и улучшения качества жизни его населения, 
стремится выйти за рамки республики и пред-
ложить собственное видение конкретных меха-
низмов трансформации сферы образования и 
образовательной политики высшей школы. 

Проверка гипотезы по апробации образо-
вательного брокерства и перезачета (трансфе-
ра) результатов формального и неформального 
образования в СВФУ в 2022 г. доказала свою 
эффективность: были восстановлены 14 сту-
дентов из числа ранее отчисленных (гуманитар-
ные направления). Наиболее востребованным 
оказалось педагогическое направление заочной 
формы обучения кафедры «Английский язык 
и перевод» Института зарубежной филологии 
и регионоведения СВФУ. Поскольку восста-
новлению подлежали студенты, отчисленные с 
2018 по 2022 гг., становится понятно, что мно-
гие уже приступили к трудовой деятельности, 
владеют практическими навыками, в отдель-
ных случаях по профилю образовательной про-
граммы, т.е. работают учителями английского 
языка, поскольку их дефицит на рынке труда – 
явление достаточно постоянное. Таким студен-
там после выхода приказа о восстановлении 
была перезачтена педагогическая практика и 
дисциплины, связанные с преподаванием ино-
странного языка, после предъявления трудо-
вой книжки с записью, подтверждающей факт 
трудоустройства по специальности. Это стало 
возможным благодаря последней версии поло-
жения «О порядке зачета в СВФУ результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практик, дополнительного 
профессио нального образования (ДПО)», кото-
рая была разработана на основе предложений 
рабочей группы методистов проекта «Универ-

ситет 360» [5].
В 2023 г. была запущена программа про-

фессиональной переподготовки «Учитель ан-
глийского языка» совместно с Севастопольским 
государственным университетом (СевГУ). 
Объем программы – 300 часов, продолжитель-
ность – 4 месяца. Нормативно-правовой, педа-
гогический и психологический модули были 
разработаны СевГУ, а модули по методике пре-
подавания английского языка, практикум по 
английскому языку и педагогической стажи-
ровке – СВФУ. Целевая аудитория – студенты 
выпускных курсов кафедры, в основной про-
фессиональной образовательной программе 
(ОПОП) которых не предусмотрена педагоги-
ческая деятельность, а именно у обучающихся 
по направлениям 41.03.01 «Зарубежное реги-
оноведение», профиль «Американские иссле-
дования» и 45.03.02 «Лингвистика», профиль 
«Перевод и переводоведение». Диплом про-
фессиональной переподготовки дает больше 
возможностей для успешного трудоустрой-
ства выпускникам непедагогических специ-
альностей языковых направлений подготовки. 
Это и было главной целью запуска указанной 
программы. В рамках курса переподготовки 
студентам- выпускникам был перезачтен прак-
тикум по английскому языку, поскольку их 
уровень владения английским языком – высо-
кий, а количество зачетных единиц значитель-
но превосходило предусмотренное указанной 
программой. Однако к слушателям программы, 
кто закончил обучение в другие годы, и другим 
лицам, изъявившим желание посещать занятия 
по английскому языку с целью улучшить свой 
уровень владения иностранным языком, проце-
дура перезачета не применялась. В то же время 
в рамках этой же программы отдельным слуша-
телям была полностью перезачтена педагогиче-
ская стажировка, а именно учителям-практикам 
после подтверждения записей в трудовой книж-
ке или наличия договора об оказании услуг 
гражданско -правового характера языковым цен-
трам г. Якутска. 

Следующий шаг по перезачету, который 
мы предлагаем в вузе, – это включение про-
грамм ДПО в ОПОП. С сентября 2023 г. сту-
дентам 1 курса будет предложено пройти кра-
ткосрочные курсы повышения квалификации, 
в рамках которых происходит формирование 
универсальных компетенций согласно ФГОС 
ВО 3++ 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). В качестве экс-
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перимента для трансфера мы рассматриваем 
следующие дисциплины по рабочему учебно-
му плану будущих учителей английского и ки-
тайского языков: «История», «Русский язык и 
культура речи», «Основы права», «Экономика», 
«Введение в сквозные цифровые технологии». 
Апробируя модель «Университет 360», мы вы-
ступаем за современные подходы к образова-
нию, обучение в гибридном и онлайн-форматах 
указанных дисциплин будет способствовать 
реализации индивидуальной траектории разви-
тия обучающихся, создаст условия для учебы 
в удобном для студентов формате, предоставит 

возможность повторного прохождения матери-
ала в неограниченном количестве, высвободит 
аудиторный фонд и время профессорско-препо-
давательского состава, которое можно уделить 
усилению научной составляющей [6].

Подводя итоги, констатируем, что полу-
ченные кейсы по апробации трансфера резуль-
татов формального и неформального образова-
ния требуют дальнейшего совершенствования, 
однако уже первичные результаты доказали со-
стоятельность модели «Университет 360», ее 
востребованность и разноплановость, а также 
перспективы будущей работы.
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Аннотация: Целью статьи является представление возможностей демонстрационного экзаме-
на в формировании профессиональных компетенций студентов – будущих педагогов. В качестве 
задач определены характеристика жизненно-образовательного маршрута и обоснование его роли 
в процессе профессиональной подготовки. Гипотеза исследования: демонстрационный экзамен 
способствует актуализации внутренней мотивации и развитию субъектной позиции в построении 
жизненно-образовательного маршрута будущих педагогов. Основной метод: анализ психолого-
педа гогической литературы и обобщение педагогического опыта. Результатом исследования явля-
ется описание опыта проведения демонстрационного экзамена в контексте построения жизненно-
образовательного маршрута студентов.

Для современного этапа развития высшего 
образования характерно появление принципи-
ально новых приоритетов в профессиональной 
подготовке, результаты которой должны соот-
ветствовать важнейшим социальным заказам, 
устойчивому развития общества. 

Существующие федеральные государ-
ственные образовательные стандарты ориен-
тируют высшую школу на проектирование об-
разовательного процесса с учетом личностных 
и профессионально значимых ценностей, по-
требностей и запросов. В связи с этим актуали-
зировалась проблема поиска путей достижения 
реального приоритета образования, обеспечива-
ющего для каждого студента возможность вы-
бора индивидуального образовательного марш-
рута [1].

Проведенный нами анализ психолого-педа-
гогических источников позволил дифференци-
ровать существующие подходы к определению 
сущности понятия «индивидуальный образова-
тельный маршрут»:

– описание персональной траектории 
продвижения обучающихся при получении 

образования, состоящей из этапов, периодов 
(Е.А. Александрова, М. Г. Остренко);

– модель образовательного пространства 
образовательного учреждения, где происходит 
процесс «восхождения индивида» (И.А. Галац-
кова, М.И. Лукьянова);

– содержательный компонент индивиду-
альной образовательной траектории (И.С. Яки-
манская, А.В. Хуторской).

Можно заметить, что в научной литерату-
ре сосуществуют понятия «индивидуальный 
образовательный маршрут» и «индивидуаль-
ная образовательная траектория». По мнению 
современных отечественных исследователей, 
«маршрут» будет иметь более широкое значе-
ние и несколько направлений реализации: ор-
ганизационное (нормативно-правовая база), со-
держательное (вариативные учебные планы и 
образовательные программы) и процессуально-
деятельностное (формы обучения и педагогиче-
ские технологии).

Для нашего исследования важной является 
позиция А.Г. Гогоберидзе: при формировании 
индивидуального образовательного маршрута 
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личностные характеристики субъектов долж-
ны соотноситься с требованиями образования 
и условиями среды, что позволяет выделить 
базовый (достижения образовательных ориен-
тиров), вариативный (отражение взаимосвязи 
личностного и профессионального развития 
студента) и аксиологический (ценностное само-
определение студента) уровни его сформиро-
ванности [3].

В своем исследовании мы придерживаемся 
позиции А.С. Гаязова, который выделяет не-
сколько видов маршрутов:

– маршрут адаптивного типа (образование 
как подготовка к современным требованиям к 
профессионалу); 

– маршрут развивающей направленности 
(образование как развитие возможностей, спо-
собностей и творческого потенциала личности);

– маршрут созидательной направленности 
(образование как фундамент для карьеры, соб-
ственного преобразования) [2].

Очевидно, что высшая школа стремится 
соответствовать современным вызовам к повы-
шению продуктивности обучения в контексте 
создания образовательных маршрутов и проек-
тирования образовательных траекторий. Так, в 
Балтийском федеральном университете имени 
Иммануила Канта в рамках программы «При-
оритет 2030» реализуется стратегический про-
ект по созданию кастомизированных жизненно-
обра зовательных маршрутов студентов и 
сотрудников вуза (КЖОМ). Его главная зада-
ча – создание образовательной среды, в которой 
студенты и преподаватели образуют междисци-
плинарные сообщества, объединенные одними 
принципами и ценностями, ориентированны-
ми на индивидуальное освоение инструментов 
мышления, командную работу, продуктивные 
проекты. В основе проекта лежит идея «образа 
будущего» – субъектность, возможность выбо-
ра, творчество и самоопределение.

В Балтийском федеральном университете 
имени И. Канта с 2019 г. проводится демонстра-
ционный экзамен для промежуточного и итого-
вого контроля формирования профессиональ-
ных компетенций будущих педагогов. Участие 
в демонстрационном экзамене является эмоцио-
нальным и запоминающимся образовательным 
событием в жизни студентов и преподавателей. 
Данные исследований свидетельствуют, что та-
кая форма испытаний положительно оценивает-
ся студентами, так как дает возможность участ-
никам приобрести ценный профессиональный 

и личностный опыт [5]. В процессе экзамена 
студенты не просто демонстрируют профессио-
нальные компетенции в педагогических про-
бах, но и получают содержательную обратную 
связь от опытных экспертов из профессиональ-
ного сообщества региона. Это позволяет сту-
дентам внести коррективы в учебно-профес-
сиональную деятельность и более осознанно 
планировать дальнейшее профессиональное и 
личностное саморазвитие. Многие студенты от-
мечают, что опыт участия в демонстрационном 
экзамене дает возможность утвердиться в вы-
боре дальнейшего жизненно-образовательного 
маршрута. 

В текущем учебном году происходит апро-
бация нового формата экзамена. В условиях 
выхода из привычной учебной деятельности в 
университетских аудиториях, будущие педагоги 
готовят и демонстрируют практические задания 
небольшими группами, что предполагает ис-
пользование умений командной работы и дело-
вого взаимодействия в напряженных условиях 
временного лимита. В подобном формате рабо-
ты студенты сталкиваются с дополнительными 
вызовами. На наш взгляд, такая форма прове-
дения испытаний актуализирует внутреннюю 
мотивацию учебно-профессиональной деятель-
ности студентов и способствует укреплению их 
субъектной позиции в профессиональном обра-
зовании и определении жизненно-образователь-
ного маршрута. Источником внутренней мо-
тивации с позиции теории самодетерминации 
является удовлетворенность потребностей в ав-
тономии, компетентности и в том, чтобы быть 
связанным с другими людьми [4]. 

Потребность в автономии означает стрем-
ление чувствовать выбор и собственную де-
терминацию своего поведения. В новом фор-
мате экзамена участники испытаний выбирают 
тематику задания, оборудование, членов ко-
манды для выполнения задания, совместно с 
одногрупп никами производят отбор предмет-
ного содержания и образовательных техноло-
гий, распределяют ответственность и на этапе 
презентации выполненного занятия поочередно 
занимают лидерские позиции. Это способству-
ет реализации модели «группоцентрированного 
лидерства».

Потребность в компетентности означает 
стремление чувствовать себя успешным, компе-
тентным деятелем, справляющимся с задачами 
выполняемой деятельности. В нашем испыта-
нии участники получают позитивную, поддер-
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живающую обратную связь от кураторов и на-
ставников. Анализируют процесс и результаты 
работы в группе с опорой на правило конструк-
тивной обратной связи. 

Под потребностью быть связанным с дру-
гими понимается стремление иметь надежную 
связь, быть понятым и принятым: удовлетво-
рению данной потребности способствует ра-
бота в команде по определенным принятым 
правилам и договоренностям и эмоциональная 
вовлеченность в процесс подготовки к демон-
страционному экзамену, когда в течение семе-
стра студенты отрабатывают данный формат 
проведения экзамена в виде учебно-профессио-
нальных проб на практических занятиях, в том 
числе под руководством наставников из Ресурс-

ных центров университета. Это повышает так-
же и их вовлеченность в профессиональное пе-
дагогическое сообщество. 

Таким образом, новый формат демонстра-
ционного экзамена позволяет, во-первых, мо-
делировать профессиональную деятельность 
и презентовать образцы педагогической прак-
тики; во-вторых, получать личностно значи-
мый образовательный результат; в-третьих, 
трансформировать систему оценивания и кон-
троля в сторону развития педагогической реф-
лексии. Это способствует актуализации вну-
тренней мотивации и развитию субъектной 
позиции в построении дальнейшего жизненно-
образовательного маршрута студентов – будущих 
педагогов. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования го-
товности к профессиональной самореализации курсантов военных вузов. Отмечается важность 
учебных практик в подготовке к профессиональной самореализации будущих офицеров войск на-
циональной гвардии. 

Цель – выявить и обосновать педагогические условия, актуализирующие потенциальные воз-
можности учебных практик в формировании готовности к профессиональной самореализации 
курсантов военного вуза.

Задачи: определение и теоретическое обоснование педагогических условий потенциальных 
возможностей учебных практик в формировании готовности будущих офицеров войск националь-
ной гвардии к профессиональной самореализации.

В работе использованы теоретические методы (анализ и сравнение научной литературы по 
проблеме исследования).

Гипотеза: формирование готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к про-
фессиональной самореализации будет эффективным, если определить педагогические условия ак-
тивизации возможного потенциала учебных практик профессиональной подготовки.

Результаты исследования: обоснование сущности понятия «готовность будущих офицеров 
войск национальной гвардии к профессиональной самореализации» и определение педагогиче-
ских условий, подтверждающих активизацию потенциальных возможностей учебных практик в 
подготовке к профессиональной самореализации курсантов военных вузов.

В современных социально-политических 
условиях спектр решаемых офицером войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
служебно-боевых задач предъявляет повышен-
ные требования к качеству профессиональ-
ной подготовки выпускников военных вузов, 
обладающих готовностью к профессиональ-
ной самореализации в процессе организации 
служебно -боевой деятельности. 

Первичный опыт профессиональной само-
реализации будущие офицеры приобретают в 
военных образовательных организациях выс-
шего образования непосредственно во время 

учебных практик, которые являются переход-
ным звеном между теорией и практикой. Бла-
годаря таким практикам происходит познание 
курсантами специфики профессиональных дис-
циплин, формирование первичных умений и на-
выков профессиональной самореализации. Од-
нако учебные практики являются прежде всего 
той образовательной средой, которая помогает 
будущим офицерам сопоставить свои потенци-
альные возможности с требованиями профес-
сии, очертить пути профессионального само-
определения и самообразования, приобрести 
навыки самоорганизации.
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В исследовании учебно-профессиональный 
потенциал курсантов рассматриваем как по-
требности профессиональной «Я-концепции» – 
«хочу-могу-достигаю» – и их реализацию в 
профессиональной подготовке, способность к 
овладению основами профессиональной дея-
тельности, удовлетворенность результатами 
собственной профессиональной самореализа-
ции [2]. Это позволяет раскрыть сущность по-
нятия «профессиональная самореализация бу-
дущих офицеров» как процесса соотнесения 
собственных потенциальных возможностей 
с требованиями профессиональной деятель-
ности офицеров войск национальной гвардии, 
профессионального самоопределения, созна-
тельного усвоения профессиональных знаний 
и умений, их первичного применения при про-
хождении различных видов учебных практик.

Профессиональная самореализация лич-
ности имеет две диалектически связанные ха-
рактеристики – объективную и субъективную. 
Объективный характер профессиональной са-
мореализации проявляется в конкретных видах 
деятельности и взаимодействия человека со 
средой, субъективный представляется как инте-
риоризация культурных ценностей в собствен-
ное сознание и профессиональную культуру [6].

Обобщая различные точки зрения ученых 
на интерпретацию понятий «готовность» [2], 
«профессиональная готовность», «самореализа-
ция» (Т.М. Барышникова [1], Л.А. Коростылева 
[3] и др.), «профессиональная самореализация» 
(В.В. Загороднев, Р.К. Сережникова [2], Е.Г. На-
дежкин [5]), определяем готовность будущих 
офицеров войск национальной гвардии к про-
фессиональной самореализации как интегриро-
ванное личностное образование, охватывающее 
направленность личности на профессиональ-
ную деятельность, наличие профессиональных 
знаний, умений и качеств, необходимых для вы-
полнения профессиональных задач в стандарт-
ных и особых условиях военной и служебно-
боевой деятельности. 

Сопоставить свои потенциальные возмож-
ности с требованиями профессии, наметить 
пути профессионального самоопределения и 
самообразования, приобрести навыки самоор-
ганизации курсантам помогает производствен-
ная практика (учебная, военная стажировка, 
методическая практика). Благодаря производ-
ственной практике происходит познание кур-
сантами специфики профессиональных дис-
циплин, формирование первичных умений и 

навыков профессиональной самореализации. 
Учитывая это, считаем, что важной составляю-
щей профессиональной подготовки курсантов в 
военных вузах является формирование лично-
сти, готовой к самостоятельному творческому 
поиску, саморазвитию и самосовершенствова-
нию, проявляющихся в профессиональной са-
мореализации. 

Образовательная среда производственной 
практики как педагогический фактор в военном 
институте обеспечивает всем субъектам обра-
зовательного процесса систему возможностей, 
активизирующих потребности в профессио-
нальной самореализации будущих офицеров, 
что актуализирует процесс личностного само-
развития. По мнению А.В. Межуева, образова-
тельная среда военного института – это «…ком-
плекс социально-педагогических обстоятельств, 
условий, кадрового, материально-технического, 
учебно-методического обеспечения, наличие 
правил, традиций, ценностных установок, кор-
поративных норм, состояние морально-психо-
логического климата, отношений, оказывающих 
прямое или опосредованное влияние на разви-
тие личности курсанта, на его вхождение в во-
енную корпоративную культуру в результате ре-
шения задач жизнедеятельности, воспитания и 
самовоспитания» [4, с. 22].

Формирование готовности будущих офи-
церов к профессиональной самореализации в 
образовательной среде учебных практик об-
условлено реализацией определенных педаго-
гических условий. Прежде всего, необходимо 
охарактеризовать сущность понятия «педагоги-
ческие условия» в научных источниках. Ученые 
определяют их как категорию, определяющую 
систему конкретных форм, методов, материаль-
ных условий, реальных ситуаций, объективно 
сложившихся или субъективно созданных, не-
обходимых для достижения конкретной педа-
гогической цели [5]. Р.К. Сережникова утверж-
дает, что от создания оптимальных условий 
зависят результаты деятельности, развития и 
обучения личности [6]. Ученый интерпретиру-
ет педагогические условия как совокупность 
внутренних и внешних параметров, обеспечи-
вающих высокую результативность процесса 
формирования повышения мотивации к про-
фессиональной деятельности и формирование 
профессиональных ценностных ориентаций.

Итак, «педагогические условия формиро-
вания готовности к профессиональной само-
реализации будущих офицеров в процессе про-
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фессиональной подготовки» – совокупность 
обстоятельств, содержания, форм, педагогиче-
ских приемов и возможностей матери ально-
пространственной среды, целенаправленно 
создающих в процессе профессиональной под-
готовки будущих офицеров войск националь-
ной гвардии.

Анализ научной и профессиональной ли-
тературы, эмпирического опыта, противоречий 
и недостатков подготовки будущих офицеров 
войск национальной гвардии позволил в иссле-
довании конкретизировать педагогические ус-
ловия:

1) активизация потребностей профессио-
нальной самореализации будущих офицеров в 
процессе учебных практик; 

2) раскрытие учебно-профессиональ ного 
потенциала курсантов при решении разно-
уровневых профессионально-ориентированных 
задач; 

3)  междисциплинарная интеграция в про-
фессиональной подготовке методической прак-
тики (юридического профиля) и учебной прак-
тики военного направления;

4) развитие профессионально важных 
качеств и умений через организацию рефлек-
сивно-творческой учебной деятельности. 

В контексте исследовательского поиска 
обоснования указанных педагогических усло-
вий выявили, что стимулирование познаватель-
ного интереса является специальным психиче-
ским механизмом, который побуждает будущих 
офицеров к активности, самореализации в об-
разовательном процессе. А учебная практи-
ка способствует ознакомлению курсантов со 
спецификой будущей специальности и форми-
рованию активного отношения к получению 
высокого уровня научных и профессиональных 
знаний, умений и навыков для будущей практи-
ческой деятельности в военной отрасли.
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онный анализ; обучение русскому языку как иностранному.

Аннотация: Цель статьи заключается в описании метода кросс-лингвистического коррекцион-
ного анализа обратной интерференции как одного способов освоения лексики и грамматики рус-
ского языка как иностранного, а также коррекции языковых ошибок. Метод состоит в изучении 
студентами-иностранцами интерференционных ошибок носителей русского языка для формиро-
вания представления об особенностях логики русского языка. В основу исследования положена 
гипотеза, согласно которой использование кросс-лингвистического коррекционного анализа об-
ратной интерференции способствует повышению эффективности освоения лексико-грамматиче-
ского материала иностранного языка. В ходе исследования были решены следующие задачи: дана 
характеристика метода кросс-лингвистического коррекционного анализа обратной интерференции 
и описаны пути его реализации, продемонстрирован механизм работы разработанного метода на 
примере обучения англоговорящих студентов грамматике и лексике русского языка. В работе ис-
пользовались методы педагогического наблюдения и анализа научной и методической литературы 
по проблеме исследования.

Начиная с середины XX в. популярность 
в среде лингвистов приобретает вопрос о вли-
янии языка на мышление и мировосприятие 
человека. Одной из наиболее обсуждаемых и 
по сей день является так называемая гипотеза 
лингвистической относительности [1], в осно-
ве которой лежат идеи лингвистического реля-
тивизма, разработанного еще в 20-х гг. XIX в. 
Вильгельмом фон Гумбольдтом. Лингвистиче-
ский релятивизм предполагает наличие в раз-
ных языках несовпадающих концептуальных 
схем, служащих для описания одного и того же 
фрагмента действительности. Сторонники ги-
потезы лингвистической относительности на 
основе установленных различий концептуаль-
ных схем в разных языках делают вывод о раз-
личиях в мировосприятии у носителей разных 
языков. И хотя прямых подтверждений этому 

выводу нет (и, вероятно, никогда не будет), ги-
потеза лингвистической относительности за-
няла достойное место в лингвокультурных и 
этнолингвистических исследованиях, посколь-
ку послужила толчком для изучения культур-
ных различий народов посредством анализа их 
языков.

За годы компаративного изучения языков 
аксиоматичной стала идея о том, что формы вы-
ражения одной и той же мысли в разных язы-
ках могут следовать разной логике [2]. В близ-
кородственных языках эта логика, очевидно, 
различна в меньшей степени, в языках разных 
языковых групп – в большей. Различия наблю-
даются как в фонетике, лексике, так и в грам-
матике. При системном изучении иностранного 
языка понимание логики этого языка становит-
ся задачей особой важности, поскольку от нее 
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зависит свободное продуцирование речи в раз-
личных коммуникативных ситуациях. Без по-
нимания логики языка речь обучающегося 
превращается в набор стандартных фраз, огра-
ниченных учебным материалом.

С целью формирования представления обу-
чающихся о логике изучаемого языка мы разра-
ботали метод кросс-лингвистического коррек-
ционного анализа обратной интерференции [3].
Это метод обучения отдельным аспектам языка 
(некоторым грамматическим структурам, лек-
сическим и фонетическим особенностям языка) 
на основе анализа интерференционных оши-
бок [4] носителей изучаемого языка в процессе 
их говорения на иностранном языке.

Если представить суть данного метода в 
условных обозначениях, то получим следую-
щее: студент-носитель языка X изучает язык 
Y. В процессе знакомства с языковым строем 
и звуковой системой языка Y студент неизбеж-
но сталкивается с особенностями грамматики, 
лексики и фонетики, отличных от языка X. Эти 
отличия, как правило, лежат в основе разной 
языковой картины мира носителей языков X и 
Y. С целью изучения указанных отличий сту-
дент анализирует интерференционные ошибки 
носителей языка Y при их говорении на языке 
X. Интерференционные ошибки фактически яв-
ляются прямым отражением структурных, лек-
сических и фонетических особенностей родно-
го языка. Их анализ позволяет понять разницу 
в выражении мыслей представителей разных 
культур в рамках одного языка.

Метод кросс-лингвистического анализа об-
ратной интерференции может быть использован 
как при введении нового языкового материала 
в качестве дополнительного способа объясне-
ния наряду с традиционными методами, так и 
в рамках корректировочных занятий по исправ-
лению систематически возникающих ошибок 
(тоже, как правило, интерференционного ха-
рактера). Задача преподавателя – столкнуть две 
разные языковые системы и показать обучаю-
щимся, как бы звучала речь на их родном языке, 
если бы его система была аналогична системе 
изучаемого языка.

Наилучшему усвоению материала способ-
ствует его систематизация в соответствии с це-
лью и задачами обучения. При этом системати-
зация может осуществляться по-разному.

1. На основе логики обучения иностранно-
му языку: в этом случае группировка произво-
дится в соответствии со спецификой учебного 

материала, предназначенного для анализа на 
определенном этапе обучения. Для такого спо-
соба характерна ориентация на тематическое 
единство материала, поскольку большая часть 
коммуникативно ориентированных методик 
преподавания предполагает привязку изучае-
мого языкового материала к конкретной комму-
никативной ситуации, формально выраженной 
темой урока (здоровье, профессии, еда), а также 
ориентацию на отработку определенных рече-
вых умений и навыков (рассказать о себе, обра-
титься к врачу за консультацией, купить одежду 
и т.д.).

2. На основе логики фонетического и 
лексико -грамматического строения иностран-
ного языка: в этом случае интерференционные 
ошибки группируются в соответствии с разде-
лами грамматики (ошибки при употреблении 
отдельных частей речи, синтаксические ошиб-
ки), а также фонетическими и лексико-семан-
тическими особенностями изучаемого языка 
(ошибки, вызванные переносом звуковой систе-
мы родного языка на изучаемый иностранный, 
ошибки, вызванные различиями в значениях 
слов).

3. На основе классификации языковой 
интерференции: в этом случае отдельно анали-
зируются ошибки, вызванные культурной, се-
мантической, грамматической или лексической 
интерференцией.

Выбор способа систематизации материа-
ла зависит от этапа обучения, уровня владения 
обучающихся иностранным языком, особенно-
стей курса, в рамках которого ведется обучение.

Метод кросс-лингвистического анализа об-
ратной интерференции является универсаль-
ным и может быть применен в обучении любым 
языкам. Рассмотрим действие данного метода 
на примере обучения русскому языку носителей 
английского языка. 

Следуя методу кросс-лингвистического 
анализа обратной интерференции, преподава-
тель должен познакомить англоговорящих ино-
странных обучающихся с интерференционны-
ми ошибками [5; 6] носителей русского языка 
при их говорении на английском языке.

В процессе знакомства с некоторыми осо-
бенностями иностранного языка через призму 
родного языка студентам предлагается внима-
тельно изучить учебный материал, классифи-
цируя лексику и грамматику по следующему 
принципу: 

1) полное соответствие системе родного 
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Таблица 1.

Тип Ошибка в английской речи носителей 
русского языка

Вывод, который должны сделать англоговорящие студенты, 
изучающие русский язык

Л
ек

си
че

ск
ие

 о
ш

иб
ки

I painted my hair, when I was 16
В русском языке глагол красить универсален и может использоваться в 
отношении любой поверхности: красить волосы, красить стену, кра-
сить ресницы, красить губы

I want to speak freely Наречия freely и fluently переводятся на русский язык одинаково –  
свободно 

I will have the possibility to study at the 
most famous university

Слово возможность в русском языке имеет значение как физической 
способности сделать что-либо, так и благоприятных условий для со-
вершения чего-либо. Possibility и opportunity переводятся на русский 
язык одинаково

Have you heard the last news? Слово последний может использоваться в русском языке в значении «не-
давно появившийся, свежий (о новостях, данных, разработках и т.п.)»

Except me there were 3 people Слова except и besides часто переводятся на русский язык одинаково – 
кроме

Гр
ам

ма
ти

че
ск

ие
 о

ш
иб

ки

If I will come, I’ll tell you the whole 
story

В русском языке в обеих частях сложного предложения используется 
будущее время

I don’t like this challenge too
В русском языке слово тоже более универсально, чем в английском, 
оно может использоваться в том числе и в отрицательных предложе-
ниях

I read one book
В русском языке нет артиклей, поэтому, если мы хотим указать на не-
определенность предмета, нужно добавить числительное один: Я чи-
таю одну книгу

I have learned these rules when I was 6

В современном русском языке аспекты времени различаются с помо-
щью видов глагола. В данном случае ошибка возникла вследствие не-
верного соотнесения совершенного вида русского глагола с перфект-
ным временем в английском языке

No problems; We have no comments 
about the case

В русском языке эти фразы звучат как «Нет проблем» и «Нет коммен-
тариев». Отсюда и использование множественного числа вместо един-
ственного

I have a sister which studies at school В русском языке союзное слово который может относиться как к не-
одушевленным, так и к одушевленным предметам

She hasn’t done nothing В русском языке используется двойное отрицание

I did a mistake Do и make переводятся на русский язык одинаково глаголом делать, 
поэтому русскоговорящие люди часто путают эти глаголы

I’m agree with you
Русские люди не говорят Я соглашаюсь с тобой. Вместо глагола они ис-
пользуют краткое прилагательное согласен/согласна, поэтому в англий-
ском предложении они часто вставляют вспомогательный глагол to be

языка; 
2) несоответствие системе родного языка. 

После определения несоответствий в родном и 
изучаемом иностранном языках обучающимся 
предлагается выдвинуть предположения о веро-
ятных ошибках иностранцев-носителей русско-
го языка при использовании соответствующей 
лексической или грамматической единицы при 
продуцировании английской речи.

В заключение отметим, что метод кросс-
лингвистического коррекционного анализа об-
ратной интерференции относится к группе 
частично -поисковых методов, используемых, в 
частности, при вводе и объяснении нового ма-
териала. Данный метод не может быть исполь-
зован в отрыве от традиционных методов закре-
пления полученных знаний, умений и навыков и 
вывода их в речь. В то же время разработанный 
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нами метод позволяет не только понять и запом-
нить специфические черты иностранной грам-
матики и лексики, но и посмотреть на систему 

иностранного языка через призму родного язы-
ка, устанавливая более глобальные системные 
внутриязыковые и межъязыковые связи. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ результатов исследования по установлению раз-
личий в ценностях у здоровых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Задачи 
исследования: установление различий в приоритетных ценностях между здоровыми людьми и 
людьми с ограниченными возможностями здоровья на основе проведенного экспериментального 
исследования. Методы: анализ научной литературы, обобщение и систематизация научных подхо-
дов, теорий и концепций, анкетирование, наблюдение, социометрические, статистические методы 
анализа. Результаты: исходя из результатов теоретического исследования проблемы формирования 
ценностных ориентаций личности, мы предположили, что ценностно-смысловая сфера здоровых 
людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья сильно различается.

Система ценностей определяет содержа-
тельную сторону направленности личности и 
составляет основу ее отношений к окружающе-
му миру, к другим людям, к себе самой, осно-
ву мировоззрения и ядро мотивации жизненной 
активности, основу жизненной концепции и 
философии жизни.

Значительное исследование ценностно- 
смысловой сферы лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья было проведено в 2009–
2011 гг. Т.Л. Мироновой и Л.В. Александриной. 
Они изучали ценностные ориентации людей 
с соматическими заболеваниями, а именно 
людей, страдающих нарушениями костно-
мышеч ного аппарата. По методике ценностных 
ориентаций, предложенной М. Рокичем, иссле-
дователи выявили преобладающие ценности у 
таких людей.

Особого внимания при обследовании лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья 
заслуживает отношение к здоровью как к одной 
из наивысших ценностей. Е.П. Пчелкина объ-
ясняет, что необходимость определения каждым 

человеком степени важности для себя здоровья 
в сравнении с другими имеющимися в обще-
стве ценностями, выбора в пользу ценности 
здоровья определяется столкновением потреб-
ности вовлечения человека в целостную со-
циальную систему и социальных условий жиз-
недеятельности, имеющихся в его доступе [1]. 
Ценностные ориентации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья зависят от того, 
каким образом возникает дефект. Как отмечает 
Л.Г. Заборина, при врожденных дефектах осо-
бенности ценностно-смысловой сферы жизни 
являются результатом формирования базисных 
ценностей в особых условиях жизнедеятельно-
сти, в то время как приобретенный дефект спо-
собствует переосмыслению тех ценностей, ко-
торые составляли основу ценностно-смысловой 
сферы в здоровый период [2].

Опытно-экспериментальное исследование 
особенностей ценностно-смысловой сферы здо-
ровых людей и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья заключается в проведении 
диагностических методик, позволяющих диф-
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ференцированно подойти к анализу ценност-
ных ориентаций. Исследование проводилось в 
двух группах: в группе здоровых людей и лю-
дей с серьезными нарушениями опорно-двига-
тельных функций в реабилитационном центре 
для инвалидов. Количество испытуемых в каж-
дой группе составило по 20 человек.

Целью опытно-экспериментальной ра-
боты является установление различий в цен-
ностных ориентациях здоровых людей и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Ме-
тодологической основой нашего исследования 
послужили труды Т.Л. Мироновой и Л.В. Алек-
сандриной, которые провели исследования по 
изучению ценностной ориентации у людей с 
соматическими заболеваниями по методике 
М. Рокича [3].

Сравнительный анализ был осуществлен 
двумя путями: количественно-графическим и 
статистическим. Приведем полученные резуль-
таты опытно-экспериментальной работы по 
установлению различий в ценностях у здоро-
вых людей и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Чтобы проанализировать градацию ценно-
стей здоровых людей и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, были собраны дан-
ные об исключительности отдельных катего-
рий ценностей. В группе здоровых людей на 
уровне нормативных идеалов выстраивается 
такая убывающая иерархия ценностей: безопас-
ность → гедонизм → самостоятельность → 
достижения → универсализм → власть → тра-
диции → конформность → доброта = стимуля-
ция. Стимулирующие ценности (стремление 
к новизне, жизнь, наполненная проблемами, 
новизной и изменениями, приключения, риск) 
оказываются на последнем месте, однако на 
первое место в ценностной сфере ставится без-
опасность (стабильность общества, защищен-
ность своей нации от врагов, учет интересов 
других людей, избегание конфронтации, без-
опасность для близких, опрятность, аккурат-
ность). Со стимулирующими ценностными 
ориентациями на последнее место попадает 
доброта (преданность друзьям, группе, откро-
венность, искренность, благо других людей, 
надежность, доверие, стремление прощать). На 
втором месте среди ценностных ориентаций в 
группе отмечен гедонизм (удовлетворение же-
ланий, наслаждение едой, сексом, развлечени-
ями, занятие тем, что доставляет удовольствие, 
приносит внутреннюю чувственную радость). 

На уровне индивидуального приоритета в 
этой группе выстраивается такая убывающая 
иерархия ценностей: безопасность → гедо-
низм → самостоятельность → универсализм → 
власть → достижения → доброта → стимуля-
ция → конформность → традиции. Отметим, 
что безопасность по-прежнему находится на 
первом месте по значимости, как и на предыду-
щем уровне, однако на последнее место теперь 
помещаются традиции (стремление к новизне, 
самоограничение, устойчивость к соблазнам, 
жизнь, наполненная проблемами, новизной и 
изменениями, природа). Таким образом, сле-
дует заключить, что традиционные ценности, 
принимаемые в обществе, здоровая личность 
отодвигает на последний план: на уровне инди-
видуального приоритета эти ценности не име-
ют особого значения. Однако гедонизм (цели в 
жизни, зрелое понимание мира, приключения, 
риск, здоровый авантюризм) сохраняет второе 
место в системе ценностных ориентаций здо-
ровых людей. Меняется последовательность та-
ких ценностей, как достижения, универсализм 
и власть. Если на уровне нормативных идеалов 
личность предпочитает последовательность 
достижения → универсализм → власть, то на 
уровне индивидуального приоритета – универ-
сализм → власть → достижения. Универсализм 
вытесняет на уровне индивидуального приори-
тета достижения, а последние, в свою очередь, 
уступают место власти как ценности. Доброта 
сдвигается на уровне индивидуального приори-
тета с последнего места, потеснив стимуляцию, 
конформность и традиции; вместе с тем кон-
формность уступает место стимуляции. 

Как видно, схемы не слишком различа-
ются, что обусловлено высокой вероятностью 
реализовать ценностные ориентации лич-
ности на уровне нормативных идеалов в по-
ведении вследствие отсутствия ограничения 
возможностей человека. В группе людей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
уровне нормативных идеалов выстраивается 
такая убывающая иерархия ценностей: безопас-
ность → доброта → стимуляция → конформ-
ность → самостоятельность → достижения → 
универсализм = традиции → гедонизм → 
власть. Здесь также на первое место ставится 
безопасность (стабильность общества, защи-
щенность своей нации от врагов, учет интере-
сов других людей, избегание конфронтации, 
безопасность для близких, опрятность, аккурат-
ность). На последнем месте оказывается власть 
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(контроль над другими, доминантность, мате-
риальная собственность, деньги, право быть 
лидером или командовать, защита собственного 
«лица»). Следует отметить нахождение на вто-
ром месте доброты как ценности (преданность 
друзьям, группе, откровенность, искренность, 
благо других людей, надежность, доверие, 
стремление прощать), а гедонизм в группе лиц 
с ограниченными возможностями здоровья сме-
щается на предпоследнее место. 

На уровне индивидуального приоритета в 
этой группе выстраивается такая убывающая 
иерархия ценностей: безопасность → стимуля-
ция → доброта → конформность → самосто-
ятельность → достижения = универсализм = 
традиции = гедонизм → власть. На этом уров-
не у людей с ограниченными возможностями 
здоровья по-прежнему первое место занимает 
безопасность (свобода мыслей и действий, вера 
в собственную ценность, право на личное про-
странство, надежда на себя, самодостаточность, 
терпимость к различным идеям и верованиям), 

а на последнем месте – власть (нахождение в 
мире и в гармонии с самим собой, свобода от 
войны и конфликтов, наличие влияния на лю-
дей и события). Стимуляция на уровне инди-
видуального приоритета вытесняет доброту, 
но остается неизменной последовательность 
конформность → самостоятельность → дости-
жения. 

Как видно, схемы немного различаются, 
что обусловлено невысокой вероятностью ре-
ализовать ценностные ориентации личности 
на уровне нормативных идеалов в поведении 
вследствие ограничения возможностей чело-
века.

Таким образом, проведенное исследование 
ценностных ориентации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья еще раз подтверж-
дает уже имеющиеся данные, представленные 
в научной литературе, о том, что система цен-
ностей людей с ограниченными возможностями 
здоровья отличается от системы ценностей здо-
ровых и требует специального изучения.
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Аннотация: Цель исследования заключается в том, чтобы провести анализ мотивации ки-
тайских студентов к освоению дисциплин образовательных программ на русском языке. Для до-
стижения поставленной цели реализованы задачи: выявление различий мотивации китайских 
студентов к изучению дисциплин образовательных программ в зависимости от уровня обучения 
в российском университете, а также объяснение этих различий. Гипотеза исследования: если мо-
тивация для китайских студентов различается в зависимости от культуры и идентичности, то ана-
лиз различий в интегративной, инструментальной, внутренней и внешней мотивации к освоению 
образовательных программ на русском языке, а также потенциальных мотивационных факторов 
объясняет эти различия. Методы лонгитюдного исследования представляют собой синтез, который 
фокусируется на качественных показателях мотивационных различий. Результаты исследования 
заключаются в определении типов мотивации, которые играют значительную роль в освоении об-
разовательных программ на русском языке китайских студентов. Интегративная и внутренняя мо-
тивация являются необходимым условием для улучшения успеваемости китайских студентов. 

В научной литературе мотивация студентов 
рассматривается как детерминанта, влияющая 
на качество изучения дисциплин образователь-
ных программ. Мотивация – это взаимосвязь 
отношений, возникающих в рамках учебного и 
умственных процессов, которые позволяют че-
ловеку регулировать свое обучение. Мотивация 
тесно связана с успеваемостью студентов. 

Цель исследования – это анализ того, как 
мотивация китайских студентов к изучению 
дисциплин образовательных программ на рус-
ском языке различается между студентами 
младших и старших курсов университета. Исхо-
дя из этой цели необходимо решить следующие 
вопросы: как различается мотивация китайских 
студентов к изучению дисциплин образователь-
ных программ в зависимости от уровня обуче-
ния в российском университете, как можно объ-
яснить эти различия?

Методический подход к данному иссле-

дованию представляет собой синтез методов, 
который фокусируется на качественных по-
казателях мотивационных различий. Они ана-
лизируются с точки зрения двух категорий 
мотивации, а именно интегративно-инструмен-
тальной и внутренней и внешней мотивации.

Мотивация для отдельных учащихся раз-
личается в зависимости от культуры и идентич-
ности. Исследования академической мотивации 
в настоящей статье были ориентированы на 
китайских студентов. Существует недостаток 
исследований, использующих эмический и эти-
ческий подходы для изучения академической 
мотивации студентов Китая. 

Отметим, что исследования по этой теме в 
Китае начались в 1980-х гг. в ответ на публика-
цию результатов исследования мотивации к об-
учению исследователей Гарднера и Ламберта в 
1972 г. Впоследствии интерес исследователей к 
мотивации обучения возрос [1]. Большая часть 
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исследований мотивации проводится в контек-
сте высшего образования в Китае [2]. Мотива-
ция к обучению – это динамический процесс, 
меняющийся со временем [1] и относящийся 
к целому ряду различных учебных ситуаций и 
уровней обучения [3]. Хотя в последние годы 
исследователи уделяют все больше внимания 
различиям в мотивации учащихся в Китае, су-
ществует тенденция сравнивать эти различия в 
рамках одного или двух конкретных этапов об-
учения.

Определим академические мотивационные 
цели китайских студентов. Для этого был про-
веден опрос (глубинное интервью). Участни-
ками стали 30 студентов младших курсов (воз-
растной диапазон – 19–20 лет, 15 юношей и 
15 девушек), которые приехали на обучение в 
Россию. У них было взято интервью, на инди-
видуальных сессиях были заданы открытые во-
просы, например, «Почему вы занимаетесь об-
разовательными задачами?». 

Анализ показал, что эти студенты хотели 
преуспеть в учебе или заниматься академиче-
скими задачами по целому ряду причин. Сре-
ди них наиболее заметными были: поступить в 
университет и повысить социальный статус; ка-
рьерный рост; развитие компетенции; семейные 
причины; личный интерес. 

Кроме того, их ответы показали, что мно-
гие студенты рассматривают образование как 
средство для достижения цели: хорошие резуль-
таты на экзаменах и повышение социальной 
мобильности; добиться высокой производи-
тельности и превзойти других по личным при-
чинам. 

Важно отметить, что китайские студенты 
младших курсов относятся к обучению как к 
долгу. Поскольку успехи в учебе подчеркивают-
ся как выполнение своего долга и достигаются 
за счет усилий, этот опыт может быть не таким 
значительным источником самоэффективности 
и саморегулирования именно в России.

Следующая серия лонгитюдного исследо-
вания состояла в том, чтобы выяснить, что мо-
тивирует этих же студентов бакалавриата, пере-
шедших на следующие курсы обучения. Оно 
направлено на изучение различий в интегратив-
ной, инструментальной, внутренней и внешней 
мотивации к освоению образовательных про-
грамм на русском языке, а также потенциаль-
ных мотивационных факторов, объясняющих 
эти различия. Сравнительный анализ результа-
тов показал, что китайских учащихся младших 

курсов объединяет непредвзятая интегративная 
и инструментальная мотивация к изучению об-
разовательных программ. У студентов старших 
курсов вуза инструментальная мотивация выше 
интегративной. Кроме того, китайские студен-
ты младших курсов более внутренне мотиви-
рованы тем, что им интересно и любопытно все 
новое. Однако внешняя мотивация становится 
заметной среди студентов старших курсов, по-
скольку они мотивированы различными внеш-
ними факторами, такими как преподаватели, 
экзамены. 

Результаты исследования представлены 
следующим образом. 

Студенты первых и вторых курсов мотиви-
рованы к изучению образовательных программ 
на русском языке главным образом интересами 
к изучению нового, в то время как старшекурс-
ники сталкиваются со значительным давлением 
из-за необходимости сдавать экзамены, и поэто-
му мотивация, которую они испытывают, имеет 
тенденцию быть более ориентированной на эк-
замены.

Интегративная мотивация касается поло-
жительного настроя студентов на изучение рус-
ского языка и дисциплин образовательных про-
грамм на русском, желания взаимодействовать с 
людьми в целевом сообществе и даже желания 
стать членом этого сообщества. Интегративно-
ориентированные учащиеся усердно работают, 
читая литературу на целевом языке, чтобы ин-
тегрироваться в группу представителей новой 
для них культуры. Такие усилия отражают их 
готовность освоить образовательную програм-
му и узнать больше о целевом сообществе и 
культуре. Такая мотивация, по-видимому, ока-
зывает положительное влияние на личностное 
развитие и культурное богатство. Такая моти-
вация может привести к положительному раз-
витию, поскольку языковые навыки воспри-
нимаются как неотъемлемая часть участия в 
определенной социальной группе, члены кото-
рой используют целевой язык.

Что касается инструментальной мотивации, 
студенты, испытывающие такую мотивацию, 
изучают русский язык и дисциплины образо-
вательных программ на русском языке с целью 
достижения определенных практических ре-
зультатов, таких как сдача экзаменов, получе-
ние возможности хорошего трудоустройства и 
дальнейшего продвижения по службе и более 
высокой заработной платы. Такая мотивация 
часто характеризуется стремлением людей к 
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общественному признанию и экономическим 
преимуществам. Инструментальная мотивация 
может эффективно мотивировать изучающих 
дисциплины образовательных программ на рус-
ском языке, особенно в отношении возврата их 
инвестиций. Другими словами, прагматические 
и утилитарные преимущества, в том числе ака-
демические и связанные с трудоустройством, 
могут мотивировать студентов старшекурсни-
ков к эффективному образу действий.

Дело не в том, что мотивацию к обучению 
следует рассматривать как дискретно интегра-
тивную или инструментальную; оба типа игра-
ют важную роль в изучении дисциплин на рус-
ском языке. 

Таким образом, исследования влияния ин-
тегративной и инструментальной мотивации 
на изучение студентами старших курсов дис-
циплин образовательных программ на русском 
языке показывают, что как интегративная, так 
и инструментальная мотивация повышают 
успеваемость. Кроме того, интегративной или 
инструментальной мотивации может быть до-
статочно для обеспечения успеха в обучении, 
но предпочтительно, чтобы присутствовали оба 
вида мотивации. 

Рассмотрим внутреннюю и внешнюю моти-
вацию в обучении.

Определим внутреннюю мотивацию как 
поддерживающую усилия человека сделать 
что-то, потому что это приятно и интересно, а 
вознаграждение, возникающее в результате дей-
ствия на основе внутренней мотивации, обычно 
представляет собой положительные чувства, 
такие как удовлетворение, удовольствие, и сту-
денты, как правило, испытывают положитель-

ную мотивацию. 
Студенты из Китая были разделены на три 

подгруппы для детализации и исследования по-
буждающих мотивов. Однако такое разделение 
весьма условно, так как было выявлено, что по-
буждающие мотивы одной группы проявляются 
и в других. 

Таким образом, внутренне мотивированные 
студенты ценят процесс изучения нового, по-
тому что они стимулированы полученными но-
выми знаниями, им нравятся образовательные 
задачи и они получают удовлетворение от осво-
ения языка. 

Внешне мотивированные студенты характе-
ризуются как сравнительно пассивные, и их мо-
тивация может не поддерживаться автономно. 
Если внешнее подкрепление недоступно, у них 
может не быть причин к изучению программ на 
русском языке, и поэтому процесс обучения мо-
жет застопориться. 

Следовательно, есть основания считать 
внутреннюю мотивацию более полезной, чем 
мотивацию, контролируемую извне, по той при-
чине, что первая может усиливать положитель-
ные чувства студентов и их вовлеченность в об-
учение.

Таким образом, существуют четкие парал-
лели между внутренней и внешней, а также ин-
тегративной и инструментальной мотивацией. 
Интегративная мотивация относится к личной 
заинтересованности в результатах, инструмен-
тальная зависит от внешних факторов. Поэто-
му важно сосредоточить внимание на этих че-
тырех типах мотивации в рамках настоящего 
исследования. Полученные данные свидетель-

Таблица 1. Анализ побуждающих мотивов

Группа  
студентов Внутренняя мотивация к обучению Побуждающие мотивы

1
Знания и стремления к выполнению деятельно-
сти из-за желания испытать чувство исследова-
ния новых идей и развития знаний

Студенты получают удовольствие от изучения 
жизни сокурсников – носителей русского языка 

2 Достижения (завершение задач или достижение 
цели)

Чувство, испытываемое, когда студенты закан-
чивают сложную задачу, связанную с изучением 
дисциплины на русском языке 

3
Удовлетворение от растущего владения языком 
и возможность получения новых знаний, компе-
тенций и опыта за пределами Китая

Эти мотивы являются наиболее стимулирующи-
ми и связаны с удовлетворением от слушания и 
понимания русского языка для дальнейшего про-
цесса обучения 
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ствуют о том, что указанные мотивации сосу-
ществуют в образовании и обучении и играют 
разные роли на начальном этапе обучения и при 

обучении на старших курсах в изучении дис-
циплин образовательных программ на русском  
языке. 
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АННОТАЦИИ
Abstracts

Application of Neural Networks for Sentiment Analysis  
of Text Data in Social Media

D.P. Aleinikov
East Siberian Institute of Internal Affairs, Irkutsk

Key words and phrases: CNN; LSTM; analyze data; text categorization; text classification; neural 
networks.

Abstract: The aim of the study was to identify the possibilities of using neural networks to analyze 
the sentiment of text data in social media. To achieve the goal, some tasks were consistently set and 
completed, in particular, various architectures of neural networks, such as LSTM, bidirectional LSTM, 
CNN, MLP were considered. A hypothesis was put forward about the possibilities of high-priority 
determination of the sentiment of text data in social media based on the use of fully connected neural 
networks. The methods of this study are based on the use of neural network models for sentiment 
analysis of text fragments. Experiments using two text vectorization algorithms – Word2vec and BERT 
on text data extracted from VKontakte social networks. As a result, the Emotional Evaluation Index of 
posts reached the level of 84 %.

A Formalized Approach to Assessing the Level of Trustworthiness  
of Critical Privacy Employees

S.V. Glukhareva, A.A. Shelupanov, M.M. Nemirovich-Danchenko
Tomsk State University of Control and Radioelectronics, Tomsk

Key words and phrases: critical information infrastructure; personnel security system; personnel 
security; level of trustworthiness; trustworthiness.

Abstract: The article is devoted to a formalized approach to assessing the level of trustworthiness 
of critical information infrastructure (CII). Currently, security issues, including national ones, are very 
acute. The employees of the enterprise themselves are the source of the threat. The purpose of the study 
is to develop a new system for assessing employees to improve the level of personnel security of the 
enterprise. The research objectives are to formalize the approach of reliability; to develop a model for 
determining the level of reliability; to apply the developed method, model, methodology for assessing 
the level of reliability of CII staff is shown. The hypothesis of the study is that the developed models, 
algorithms, methods, techniques give more accurate feedback from the CII staff. The research methods 
are analysis of literary sources, formalization of concepts, questioning, testing, case method, competence 
assessment method, expert methods, and decision-making methods. The results are as follows: the 
effectiveness of the methodology was revealed, an accurate assessment of CII staff was formed, an 
individual approach for personnel decisions was provided.
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Decision Support in Management of Retraining and Advanced Training  
of Education Workers

D.Yu. Evsyukov1, D.N. Klesov2, V.A. Lomazov1, 2, T.V. Gostishcheva3
1 Belgorod State National Research University, Belgorod;

2 Belgorod State Agrarian University named after V.Ya. Gorin, Belgorod;
3 Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Belgorod

Key words and phrases: innovative enterprise; training; decision support; discrete optimization; 
machine learning.

Abstract: The study is devoted to the problem of finding staffing for an innovative economy. 
The aim of the study is to build decision support procedures for the formation of group employees of the 
enterprise, leading training in retraining programs, based on real results, as well as the production need 
for qualified specialists. A vertical scale of indicators has been constructed, the lower tier, in which there 
are data on the predominance of the average level of increased detail. Non-linear relationships between 
the indicators of the increase in tiers are set by neural networks. The distribution of employees by groups 
(subgroups) of specialization (in-depth specialization) is based on the solution of the problem of a binary 
linear problem. In this case, preference is given to a decision that makes a decision based on preferences.

Principles of Formation of Qualification of IT Project Manager

P.M. Krovyakov
Moscow

Key words and phrases: IT manager; urban passenger transport; manager skills; justification for the 
formation of qualifications; ways of formation; implementation result; projects are complex; success of 
an IT manager.

Abstract: The purpose of the study is to show the initiative of a professional level of project IT 
managers on the example of organizing public transport in a large metropolis. The research objectives 
are to define the qualification of an IT project manager; to identify the specifics of the formation of 
the qualification of a project IT manager; to take into account the quality of qualification of an IT 
manager; to identify ways to form the qualification of an IT project manager; to present the skills of an 
IT project manager implemented in complex projects of organizing public transport in a large metropolis; 
to show the result of the implementation of the formation of the qualification of a project IT manager. 
The research hypothesis is as follows: improving the skills of IT project managers to the greatest extent 
is possible in the process of implementing solutions to improve the organization of public transport 
in a large metropolitan area. The research methods are analysis, synthesis, comparison, protocols, and 
systematic approach. The results of the study are as follows: implementation of a set of projects (more 
than 100) for digitalization and innovation in the surface urban passenger transport in Moscow.

On the Solution of a Boundary Value Problem for an Elliptic Crack  
of a Quasi-homogeneous Geomassif

A.V. Manko, E.A. Muravyova
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: geomassif; border conditions; boundary task; math modeling; rock mass; 
elliptical cracks.

Abstract: The purpose of this study is to choose a solution to the boundary value problem of a 
hypothetical crack in a quasi-homogeneous geomassif for mathematical modeling. The task consists in 
the theoretical study on the method of solving a boundary value problem to identify an elliptical crack in 
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a brittle rock mass. The research hypothesis is as follows: the results of the study of boundary conditions 
will help in solving problems. The unexpected research method wax used for the solution of a boundary 
value problem by partial differential equations. The achieved results are as follows: recommendations on 
the possibility of mathematical modeling of cracks and rock bursts are given.

A Study of Passive Placement Methods for Single-Station Systems

A.Yu. Unger
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: azimuth; antenna; passive placement system; direction finding; Kalman 
filter; Doppler effect.

Abstract: The purpose of this study is a brief analysis of detection methods in single-station sources, 
which are used to accurately determine the location and selection of physical objects. The research 
hypothesis is a comparative analysis of various object detection objects of single-station systems. 
The research methods are the analysis of literature sources that are used in research in the field of radar, 
expand theoretical knowledge for practical use in the American and civilian fields. The results are as 
follows: a review of methods and algorithms for calculating simple mathematical equipment in the field 
of designing passive technologies for single-station systems.

The Development of an Adaptive Neural Network System for Quality Control of the Weld

T.Yu. Tsibizova, Abderrazek Abdessellem, D.D. Kapitonov 
Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow

Key words and phrases: automatic welding; artificial neural networks; control of welding joints; 
machine learning; modeling in the MATLAB environment; convolutional neural network; digital image 
processing.

Abstract: The paper is devoted to the creation of a quality control system for a welding joint with 
an intelligent component using a convolutional neural network. In this paper, modern technologies for 
sensor control of welding complexes are considered. The general structure of the weld quality control 
system with an artificial intelligence model is shown. An intelligent welding seam control system for 
conducting an experiment using an installation for orbital welding of pipe circumferential joints with a 
welding head, a video camera, a laser scanner. Suggestions of quality control algorithms for a welded 
joint based on a neural network predictive model are made. Procedures for preparing a training sample, 
checking learning processes and a neural network model are given. A neural network model for quality 
control of a welded seam has been built. The results of modeling and testing neural network models in 
the MATLAB environment are presented.

The Kalman Filter Using Stochastic Data from the Summer Experiment

T.Yu. Tsibizova1, A.O. Kupriyanov2, I.V. Muratov1
1 Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow; 

2 Moscow State University of Geodesy and Cartography, Moscow

Key words and phrases: global navigation satellite system; inertial satellite system; linear Kalman 
filter; multifunctional autonomous measuring system; drift speed; stochastic characteristics of noise.

Abstract: The paper investigates the linear Kalman filter used to correct the unified navigation 
system. This system consists of an inertial navigation system corrected by the signals of the global 
navigation satellite system. Representation of the correction scheme is made. A summer experiment 
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was set up to study the stochastic characteristics that affect the accuracy of the estimate. Navigation 
equipment was installed on the balloon. The described test bench is a multifunctional autonomous 
measuring system. In the course of the experiment, a complex of measurements (inertial, ionospheric 
and according to the signal of the most navigational satellite systems) was created on an airborne balloon 
using modern general-purpose hardware and characteristics. Proposals for the results of processing the 
measurements made by the Kalman filter with a store of values of the covariance input matrices and 
noise measurements are made.

The Use of Artificial Intelligence in Robotics

Yu.A. Anikina, I.V. Ilyina, K.A. Moiseeva, I.A. Provornykh
Reshetnev Siberian State University of Sciences and Technologies, Krasnoyarsk

Key words and phrases: intelligent robots; artificial intelligence; robotization; robots.
Abstract: The purpose of the study is to investigate the intelligence of robots and identify the 

advantages and disadvantages of intelligent robots in various places. To achieve the goal, it is necessary 
to solve the problem: to determine the use of intelligent robots, to identify the advantages and their 
application in various applications. The hypothesis is based on the assumption that the application of 
intelligent robots can reduce the impact of human morbidity in many activities. In the course of the 
study, methods of analysis, synthesis, and modeling were used. Obtaining the results made it possible to 
identify and apply the use of robots.

An Automatic Train Control System Based on Artificial Intelligence

R.I. Bikbulatov, A.S. Marchenko
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Key words and phrases: intellectual system; artificial intelligence; railway transport; motion control.
Abstract: The purpose of the study is to substantiate the need to use intelligent tools in the problems 

of optimizing the route in railway transport. The task of the study is to form a theoretical apparatus 
suitable for use in subsequent research related to the design and development of the system under 
consideration. The research methods were analysis, synthesis, generalization and systematization of 
knowledge of key aspects of the development and integration of artificial intelligence technology in train 
traffic control.

The aspects of the need for the development of intelligent systems in the transport sector are 
considered. The analysis of the issue of using artificial intelligence in railway transport has been 
carried out. The key directions of development of intellectualization on the railway are considered. 
The conditions and factors necessary for the development and integration of an intelligent system are 
given.

Modeling of Information Systems Processes in the Production of Medical Equipment

Yu.A. Gorlov
Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow

Key words and phrases: production automation; information system; product quality; process 
modeling; production optimization; production of medical equipment; resource management; digital 
transformation.

Abstract: The objectives of the study include the analysis of fast processes in the production 
of medical equipment, the identification of bottlenecks and the determination of their significance, as 
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well as the development of models of information systems for the production of medical equipment. 
The hypothesis of the article is that modeling of information system processes in the production of 
medical equipment can significantly increase production efficiency and increase the output of finished 
products. The research methods include data analysis, interviews with production employees, the use of 
mathematical models, and the development of software for modeling detection systems. The research 
results include the collection and successful analysis model of the production system of medical 
equipment, with regard to improving production efficiency and increasing the output of finished 
products. Bottlenecks in production processes were also identified and problems of their occurrence 
arose.

The Development of a Decision Support System for Choosing the Terms of Rent  
for Non-residential Real Estate Based on Optimal Models

E.S. Chernova
Kemerovo State University, Kemerovo

Key words and phrases: lease; communal payments; mathematical model; decision support system.
Abstract: The purpose of the article is to develop a model and a decision support system based on 

it for companies involved in the rental and management of non-residential real estate. It is assumed 
that the application of the mathematical purpose of a special choice of utility payment option within 
the framework of preferential rent allows the company to maximize the total income for all tenants. 
The research methods are methods of mathematical modeling, comparative and computational 
mathematics are used. A mathematical model has been built, which is a high estimate, where rent as a 
function of controlling the high income received by the company from leasing property for all funds 
during the year. An algorithm for solving the problem of implementation in the VBA language, as a 
result of the decision of the company to receive recommendations for the provision of rental services is 
proposed.

Scattering of Light by a Thin Layer Hexagonal Prism  
in the Rayleigh – Hans – Debye Approximation

K.A. Shapovalov
Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Krasnoyarsk

Key words and phrases: hexagonal prism; light scattering indicatrix; optical “soft” particles.
Abstract: An alternative general approach for obtaining an estimate of light scattering by optically 

“soft” (|m – 1| << 1, where m is the relative refractive index of particles) hollow two-layer particles 
in the Rayleigh – Gans – Debye (RGD) approximation, has been excluded. On the basis of such a 
measurement, measurements of light scattering by a thin-layer hexagonal prism (column) were obtained 
in the RGD approximation. The light-scattering indicatrix of an optical “soft” hexagonal prism with 
infinite wall depth is calculated in the RGD approximation in scalar form. In contrast to the previously 
obtained explicit manifestation in the RGD approximation, in the scalar result, a high probability arises 
when calculating the calculations of infinitely thin particles.

Creation of Digital Models of St. George’s Cathedral of the Yuryev Monastery Using  
the Results of Laser Scanning and Photogrammetry

K.A. Varenik, A.S. Varenik, D.D. Khramov, A.S. Chameev
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod

Key words and phrases: laser scanning; cloud points; object of architectural heritage; 
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photogrammetry; digital information model.
Abstract: The purpose of the research is to create digital models of historical heritage objects with 

detailed information about architectural and design solutions. In this article, the object under study is 
one of the oldest surviving monuments of Russian architecture – St. George’s Cathedral of St. George’s 
Monastery in the city of Veliky Novgorod. In the course of the work, the task was set to obtain clouds 
using ground-based laser radiation and photogrammetry. Next, a polygonal texture and a parametric 
information model were built. The presence of a digital model of the cathedral allows for more efficient 
planning, carrying out restoration work, and conducting archaeological research.

Accuracy Criteria for Determining the Accuracy of Final Solutions from Control Samples

D.S. Dekhterev
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow;

Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl

Key words and phrases: reinforced concrete structures; concrete class; coefficient variations; 
compressive strength; standard deviation.

Abstract: The construction of monolithic reinforced concrete buildings is unacceptable without 
quality control of concrete at the construction site. To assess the quality, various non-destructive and 
final instrumental methods are used. A special quality, stress when laying a concrete mixture, is a class 
of concrete in terms of compressive strength. The class of concrete is a statistical value and should be 
determined depending on the variability of strength indicators. The article discusses the main methods 
for obtaining an assessment of the accuracy of concrete, algorithms for determining the class of concrete 
in accordance with the use of regulatory documents of the Russian Federation, identifies equipment to 
achieve results and identifies the main estimates of assessments that are not always observed in practice 
by construction laboratories.

Features of the Use of Foundations on Wetlands

O.M. Presnov, O.A. Lozovaya, A.I. Roslik, D.G. Zhytskaya
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Key words and phrases: wetlands; engineering training; monolithic slab; piles; hard soils; peat; 
foundation.

Abstract: The following tasks were set: to describe the design of the foundation, which is most 
effective for arranging peaty spaces; to describe new inventions and utility models, operating principles 
suitable for use in the construction of wetland observations; to give a methodology for analyzing data on 
such soils. The hypothesis of this article is that the development of swampy observations is necessary in 
modern realities. The research methods are the use of scientific and popular sources, income analysis.

Methods for Assessing the Effectiveness of Panel Observations

K.P. Zubarev1, 2, 3, P.K. Turovets1
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow; 

2 Research Institute of Building Physics of the Russian Academy  
of Architecture and Building Sciences, Moscow; 

3 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Key words and phrases: dust removal; positioning; snow cover; solar energy; solar panels; 
efficiency.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 317

Abstract: The purpose of the article was to conduct a literary study on the application of solar 
energy. The prospects for the use of solar energy generators in adverse conditions are analyzed. 
An assessment was made of studies of panels on multi-apartment buildings for the most intensive power 
generation. We chose technologies for cleaning generators from snow and dust and its effect on heater 
power, according to a study of articles.

Modern Experimental Studies of Facade Panels

K.P. Zubarev1, 2, 3, P.K. Turovets1
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow; 

2 Research Institute of Building Physics of the Russian Academy  
of Architecture and Building Sciences, Moscow; 

3 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Key words and phrases: passive house; performance; snow cover; solar energy; solar panels; 
efficiency.

Abstract: The study studied the economic and technical aspects of the use of solar panels. 
The purpose of the article was to conduct a literature review on modern research on the use of solar 
energy. The prospects for the use of solar energy generators in adverse conditions are analyzed. 
An assessment was made of studies on the orientation of solar panels on multi-family buildings for the 
most efficient power generation. The technologies for cleaning generators from snow and dust and its 
effect on the power of stations, according to the reviewed articles, are considered.

Microwave Drying of the Enclosing Structures of Buildings

I.E. Molostova, Yu.S. Ulyanova, T.S. Zhilina, K.V. Afonin
Tyumen Industrial University, Tyumen

Key words and phrases: analysis; fruits; microwave drying; walling.
Abstract: The aim of the paper is to study the method of microwave drying of buildings. The task of 

the study is to consider this method of drying external enclosing structures, to determine its advantages 
and disadvantages. The hypothesis of the study is that moisture dehumidification is most needed in the 
outer walls, where it accumulates as a result of introduction during the construction of the building, 
operation, due to capillary suction, exposure to atmospheric moisture and other less common factors. 
Excess moisture reduces the durability and thermal protection of buildings.

Using the method of analysis of microwave drying of capillary-porous materials, taking into 
account the peculiarities of the thermal and humidity conditions of fences, using the proposed methods 
for working with microwave equipment, the possibilities of removing moisture in various phases in 
the bearing part and in the heat-insulating layer were studied. The results obtained indicate the need 
to develop microwave drying methods, taking into account the purpose of the building, the period of 
operation or construction, the season of the year, the type of building materials used and thermal 
insulation.

Risks in Planning a Reconstruction Strategy for Construction Projects

Dayub Nbras, A.A. Lapidus, M.A. Fakhratov
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: building and structure; reconstruction; risks when planning a strategy for 
the reconstruction of construction projects.
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Abstract: The purpose of the article is to assess risks when planning a strategy for the reconstruction 
of construction projects. A building renovation strategy includes aspects such as budget, existing 
resources, conserved resources, and desired outcome. Several types of risks have been examined, 
including structural, environmental, financial, cultural and historical security risks. The hypothesis is that 
risk reduction increases the efficiency of construction installations.

Determination of Significant Indicators Affecting the Organization of Instrumental Control  
of the Operational Quality of Hinged Facades of Buildings

A.A. Lapidus, I.V. Ermakov
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: significant factors; instrumental control; method of individual expert 
survey; experiment planning method; method of system analysis; hinged facades; organization of 
control; facade systems; operational quality.

Abstract: The article presents the methodological grounds for choosing factors that affect the 
organization of instrumental control of the operational quality of hinged facades of buildings, and the 
most significant of them. The purpose of this article is to define the methods and their application 
for evaluating the results that affect the process of organizing instrumental quality control. The main 
objectives of the study are the choice of a scientific method and its application to form a general list 
of factors; analysis of the general list of factors, formation of a natural list of factors; the choice of the 
scientific method and its application to determine the degree of tolerance of options. The authors propose 
to study the possibilities of using search queries of significant criteria and the degree of their research 
on the organization of instrumental control of the effectiveness of hinged facades using search scientific 
methods. To determine the order of actions in the study, the method of experiment planning was used. 
As a result, a list of factors influencing the organization of instrumental control of the operational quality 
of curtain wall systems of civil buildings was formed.

To refine the set and determine the degree of influence of factors, the method of expert assessments 
was used, namely the method of an individual expert survey. The author created a group of experts, 
formed a questionnaire with initial data for the work of experts, conducted a survey and processed its 
results. Based on the results of the study, the most significant factors were identified that affect the 
organization of instrumental control at the stage of design and survey work and at the stage of direct 
construction and installation works of the installation of hinged facades.

The Problem of Road Safety (for the Federal Republic of Germany)

D.A. Amanatov, E.G. Yakusheva
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: vision zero; accident rate; road safety; road transport travel; foreign 
experience; injury.

Abstract: The purpose of the article is to solve the problems of road safety in safe cities. The study 
focuses on the German national road safety program for 2021–2030. The article contains a proposal 
to improve road safety in Russia, taking into account studies in the cities of the Federal Republic of 
Germany. On the basis of research-based studies, the authors come to the conclusion about the 
applicability of a comprehensive study in the scientific justification and practical organization of 
the “road map” that improves road safety, and quality control over its implementation reduces the 
accident rate.
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Scenographic Features of Architecture:  
on the Issue of Noir and Neo-noir Style

A.A. Abizgildina
Boston College of Architecture, Boston, Massachusetts (USA)

Key words and phrases: architectural absorption through cinema; architectural space; graphic 
design; noir and neo-noir; realism and surrealism in architecture; scenographic representation of 
architecture; human perception of architecture.

Abstract: The article deals with the issues of scenographic features of architectural creativity, which 
are based on the synthesis of architecture, theatrical art, scenography and film art in the style of noir 
and neo-noir. The integration of architecture, scenography and film art expands the possibilities of 
discovering architectural space, movement and time. One of the promising directions in the development 
of modern architecture is the use of modern noir and neo-noir styles in architectural work. The author’s 
project “Landscape of Dreams” (Dreamscape) is presented, integrating architectural and cinematic 
creativity in the style of noir and neo-noir. The purpose of the project is to reveal the scenographic 
features of architecture in the style of noir and neo-noir. The project objectives are to study theoretical 
questions about the tools of scenography and cinematography in architectural design; to study the 
scenographic features of the noir and neo-noir styles in architectural work; to study the technologies and 
means of cinematography in the style of noir and neo-noir for the presentation of the video sequence of 
the architectural space, taking into account their study on emotional perception; to develop an innovative 
project “Landscape of Dreams” based on the use of scenographic and cinematographic styles noir 
and neo-noir in architectural work. The research hypothesis has been put forward, according to which 
the scenographic features of the noir and neo-noir styles in architectural work are expressed in the 
possibility of creating a realistic and surreal architectural space, which is based on visual images of the 
movement of light and shadows. The results of the study show that the architectural scene in the noir 
and neo-noir style has an innovative potential, embodying the ability to create a realistic and surreal 
architectural space.

The Analysis of the Study of the Structure of Industrial Architecture Objects

E.A. Maksimenko, Yu.A. Oblasov, A.S. Polevaya
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: industrial architecture; methods of reconstruction; conservation methods; 
industrial architecture; industrial areas; renovation.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the methods used to visit industrial architecture 
objects. The objectives of the article are to study the methods for carrying out reconstruction and 
restoration measures to meet objects of industrial architecture; to consider the collection of domestic 
and foreign experience of industrial architecture; to analyze search methods in external areas – the 
preservation of architecture, structures, fitting the building into the environment. As a hypothesis, 
the statement is presented that reconstruction and restoration methods are assumed according to the 
possibilities of applicability while maintaining or using the functions of industrial buildings. As a result, 
the article proposes the most appropriate protocols for the architecture of industrial facilities in the 
absence of changes in functions, with complete re-functionalization and partial re-functionalization of 
the building, respectively.
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Individualization of Preventive Work with Young People Serving Sentences  
without Deprivation of Liberty

A.M. Andreev, D.V. Lukashenko
Academy of Rights and Administration of the Federal Penitentiary Service, Ryazan;

Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow

Key words and phrases: persons of youth age; punishment not related to isolation from society; 
susceptible; penitentiary system.

Abstract: The goal is the subsequent prevention and psycho-correction of the behavior of 
adolescents sentenced to punishment not related to deprivation of liberty. The objectives of the study 
are to achieve awareness among convicts of the social factors of recidivism, to find out the opinions 
of convicts about the reasons for committing a crime; diagnosing awareness of convicted emotions and 
feelings that led to the crime; develop an adequate strategy and tactics of behavior in various situations 
among convicts. The result of the study was the development of a cognitive-behavioral program to 
correct the behavior of convicts sentenced to punishment not related to deprivation of liberty.

Formation of Competencies of Bachelors  
of Non-Mathematical Areas of Training in the Process of Performing Independent Work  

of a Teaching Type in Linear Programming

S.V. Bazanova
Leningrad State University named after A.S. Pushkin, St. Petersburg

Key words and phrases: activation of students’ cognitive activity; training in linear programming; 
formation of competencies.

Abstract: As a prerequisite for the study, it was put forward that the filling of the system of training 
tasks should be carried out in accordance with the established standards for enhancing the cognitive 
activity of bachelors. The author comes to the conclusion that typical tasks are offered for understanding 
the teaching mathematical methods of linear programming, and also forms general cultural volumes of 
skills in them.

The Program for the Development of General Endurance in Physical Education Lessons  
for Primary School Students

N.A. Borisov, E.V. Barysheva, O.A. Tushina, O.A. Musin
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, Nizhny Novgorod;

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: interval training method; circuit training; students of elementary grades; the 
emergence of culture.

Abstract: This article discusses the features of the development of general endurance in physical 
education lessons among primary school students. The purpose of the study is the experimental 
substantiation of the program for the development of general endurance, based on the interval method. 
The main research methods were the analysis of scientific literature, pedagogical testing and pedagogical 
experiment. As a result of the implementation of the developed program for the development of general 
endurance of primary school students, its features are excluded.
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Psychological and Pedagogical Conditions for the Development of Auditory Memory  
in Children aged 5–6 Years with Visual Impairments

M.E. Varlamova
Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: children with visual impairments; preschoolers; memory; sensory 
disturbances.

Abstract: The goal is to determine the conditions for the development of auditory memory in 
children aged 5–6 years with visual impairments. The research tasks were to define and test a system 
of work to improve the productivity of auditory memory in children aged 5–6 years with visual 
impairment and assess the degree of its effectiveness; to identify complications in the development of 
auditory memory in children with visual impairment in the process of its development. The hypothesis 
is based on the assumption that the development of auditory memory in older preschool children with 
visual impairment will depend on the severity of a number of psychological and pedagogical conditions. 
Approbation of the constructed system of auditory memory development in 5–6 year-old children with 
visual impairment through the use of didactic games and exercises, proved its effectiveness under certain 
conditions specified in our paperll.

Quality Management of Modular Training in Professional Personnel  
of the National Guard Troops of the Russian Federation

V.D. Volkov
Military Unit 6688, Astrakhan

Key words and phrases: modular training; training; professional training; education quality 
management.

Abstract: The purpose of this article is theoretical substantiation of the content of process 
management to improve the quality of modular training in professional qualification and qualification 
of military personnel (workers) of the troops of the National Guard of the Russian Federation. The 
task of the study is to analyze the management procedures for modular training (employees) and 
substantiate the conditions aimed at improving the quality of training. The research hypothesis suggests 
that the implementation of control and corrective actions in the process of managing modular training 
will improve the quality of professional training (employees) for the conditions of service and combat 
activities, taking into account the emerging environment. The research methods are observation, analysis, 
comparison of managerial influences on the research process, adjustment and measurement of results 
(assessment).

On the Problem of the Effectiveness of Using Didactic Games in a Non-linguistic University

S.L. Volkova, S.A. Ermolaeva, Yu.A. Tsapaeva
St. Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg;

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: English; future engineers; didactic games; foreign language; cognitive 
interest; the process of teaching a foreign language in full-time education; development of cognitive 
interest.

Abstract: The aim of the paper is to identify the dependence of the development of the cognitive 
interest of students, engineers of specialties of technical universities on didactic games when using a 
foreign language. The task of the study is to substantiate the expediency of including thematic didactic 
games in the process of learning English by students. The hypothesis of the study is the use of didactic 
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tomology in English classes in the student’s development of students’ cognitive interest in the subject 
“Foreign Language” and improving the quality of knowledge of future engineers. The research methods 
are collection, analysis and systematization of data, study and generalization of advanced pedagogical 
experience.

Didactic Games as a Means of Developing Cognitive Interest in a Foreign Language  
in Students of a Technical University

S.L. Volkova, S.A. Ermolaeva, Yu.A. Tsapaeva
St. Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg;

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: didactic game; foreign language; interest; learning process; the formation of 
cognitive interest; technical university students.

Abstract: The features of using cognitive gaming activities in the educational process in order to 
activate the cognitive activity of students in the classroom in a foreign language are considered. The aim 
of the paper is to study didactic games on the process of setting the cognitive interest of students of 
technical universities in a foreign language. The task of the study is to substantiate the need for didactic 
games in educational situations in the classroom for this academic discipline. The hypothesis of the study 
turns out to be that the supposed gradual formation of students’ cognitive interest in a foreign language 
when collecting didactic games in the classroom will be carried out as part of the educational process. 
The research methods are the systematization and collection of data, as well as the generalization of 
pedagogical experience. The results of the study show that the useful use of didactic games in teaching 
a foreign language at a technical university increases the degree of formation of cognitive interest and 
the quality of mastering educational programs. The characteristic features of the use of didactic games in 
the process of formation of cognitive interest at different stages of its development among students of a 
technical university are revealed.

Training of Future Managers for Music Education for the Development  
of Socio-Cultural Projects through Master’s Program

S.A. Vorobieva
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk

Key words and phrases: undergraduate; music education manager; design and technological 
practice; sociocultural project.

Abstract: The purpose of the article is the expectations of managers in the field of preparing 
music education for project activities. To achieve this goal, the following tasks were set: building a 
management complex and implementing a socio-cultural project, determining indicators for evaluating 
the effectiveness of a socio-cultural project, and implementing this project. The hypothesis of the 
study is based on the premise that the training of promising managers in the field of music education 
will be high if, during the course of the design and technological practice, undergraduates participate 
in the development of management technologies and project implementation, the use of an innovative 
form of events in the project, the evaluation of the project’s effectiveness in according to the developed 
indicators. The research methods of this work are the systematization and generalization of the 
theoretical and practical aspects of project activities using innovative technologies. The achieved 
results were developed: using measures that require an increase in the level of the offered concert and 
performing services, an increase in the audience, familiarizing representatives of different social groups 
with the highest example of musical art.
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Methodology for the Development of Special Endurance  
in Young Men Aged 16–17 Years in Swimming Lessons in a Sports and Health Club

E.L. Grigorieva, M.I. Fedotova, S.L. Polozova, A.V. Stafeeva
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod;

Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: swimming; special endurance; sports and health club; boys aged 16–17.
Abstract: The article is devoted to the special training of young men involved in swimming 

in the conditions of a sports club. The relevance of the study is due to the priority of developing 
methodological support for the special training of young men involved in swimming in a sports 
club. The purpose of the formative experiment was to substantiate the effectiveness of the method of 
educating endurance in young men aged 16–17 years in swimming lessons in a health club. The means 
of functional training aimed at the development of special endurance have been developed and 
experimentally substantiated. The results of the study to substantiate the study are given.

Theoretical Foundations for the Creation and Use of New Methodological Systems  
of Education in Professional Deformation

N.F. Ezhova, M.S. Guzeev
Kutafin Moscow State Law University;

Research Institute of the Federal Service for the Execution of Punishments, Moscow

Key words and phrases: diagnostics; professional deformation of personality; penitentiary system.
Annotation: The goal is to identify the features of professional representations of various 

representatives of correctional institutions. The objectives of the study are to determine the definition of 
professional deformation, its formation and content, to identify the features of professional deformation, 
to identify the presence of signs in employees of the correctional institution, to determine methods 
for diagnosing professional deformation, to provide recommendations for preventing professional 
deformation of the personality of employees of the correctional institution. To solve the tasks set, the 
following methodological tools were used: the method of system analysis; generalization of normative, 
scientific and practical materials; historical method; private – scientific methods – comparative, 
interaction, observed, technical-legal, etc. The result of the study was an effective prevention of 
professional deformation of the personality, which should grow from the individual characteristics of the 
personality, taking into account its most deformed shells.

Methodological Preparation of Teachers for Professional Activities

N.F. Ezhova, D.V. Lukashenko
Kutafin Moscow State Law University, Moscow;

Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow

Key words and phrases: responsive; relationship system; strict regime; penitentiary system.
Abstract: The goal is to study the determinants that assess the relationship between the state of 

the socio-psychological climate (SPC) in the team of employees of the correctional institution (CI) 
and the level of their personal tolerance, as well as the development of psychological and pedagogical 
research, ensuring their formation of a high level of personal tolerance with the satisfaction of the 
SPC in IU team in the preparation of teachers for professional activities. Research objectives: to 
conduct a theoretical analysis of approaches to the big problem of tolerance in the scientific literature, 
the features of the socio-psychological climate in the team of employees and the reference institution; 
develop and substantiate a set of methods and methodological procedures for an empirical study of the 
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features of a diagnostic study of personal tolerance for the state of the socio-psychological climate in 
the staff of the correctional institution; conduct an empirical study of personal tolerance for the state 
of the socio-psychological climate in the staff of the correctional institution; develop and test scientific 
and practical recommendations for determining the level of personal tolerance in order to identify the 
socio-psychological climate in the staff of the correctional institution. To solve the tasks of observation, 
conversation, questioning, questionnaire “Diagnostics of communicative tolerance” V.V. Boyko, 
“Questionnaire of interpersonal relations” (QIR) by V. Schutz (adapted by A.A. Rukavishnikov), 
questionnaire “Definition of integral forms of communicative aggressiveness” by V.V. Boyko were used. 
The result of the study was the development of a psycho-correctional program for the optimal formation 
of the modern socio-psychological climate based on the correction of personal tolerance of employees of 
the correctional institution.

Conceptual Approaches to Improving the Humanitarian Training of Engineering Students

S.B. Ignatov
Tyumen Industrial University, Tyumen

Key words and phrases: humanitarian training; engineering university; conceptual approaches; 
modernization.

Abstract: The article is devoted to the problem of humanization of engineering education. 
The author of the situation is that in adaptation to late educational models in Russian engineering 
universities, the frequency of social and humanitarian disciplines is very high, adaptation to universal 
competencies among students, favorable for the successful solution of professional tasks and personally 
significant problems. The possibilities of overcoming the current situation are discussed. The purpose 
of the article is to reveal conceptual approaches to the development of humanitarian engineering 
education and consider options for their implementation in educational practice. The objectives are to 
analyze the state of liberal education in an engineering and technical university. A hypothesis has been 
put forward about the positive impact of the proposed changes on the quality of graduate training. 
The research methods are inspection-comparative analysis, logical generalization, modeling and design. 
The approaches proposed by the author to solving the problem of humanitarian engineering education 
can be useful in the development of scientific projects and graduate training programs.

Formation of Life Competencies of Students with Special Educational Needs  
in Gaming Activities

I.V. Kazakova1, I.Yu. Burkhanova2, M.E. Mokhova2, S.V. Burkhanov2
1 Boarding School No. 9 of Gorodets, Gorodets;

2 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: life skills; cognitive -motor games; students with students of educational 
institutions.

Abstract: One of the main tasks of school education for children with special educational needs 
is their socialization and preparation for life. The formation of students’ life competencies takes place 
in a complex manner, and the use of gaming educational technologies will improve the efficiency of 
this process. The purpose of the study is to determine the effectiveness of the use of cognitive-motor 
games for the formation of life competencies of students with special educational needs. The objectives 
of the study are to determine the basic life competencies of students with special educational needs and 
to analyze the dynamics of their development in the educational process using cognitive-motor games. 
The article presents the results of the dynamics of social adaptation, autonomy, social activity, moral 
qualities and communication skills in the course of a formative experiment among students of the State 
Educational Establishment “Boarding School No. 9 of Gorodets” in the Nizhny Novgorod region.
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Features of Using the Online Platform in the University Education System  
(Padlet, Quizlet, Learnis)

R.S. Kolodeznikov, S.I. Kolodeznikova
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Key words and phrases: websites; university; educational platform; educational process; online 
services; transformation; digitalization of education.

Abstract: The attention of the authors is directed to studying the problems of digitalization of 
education, the development of which has become even more relevant in connection with the pandemic. 
The purpose of the study is to provide common educational web platforms that are distinguished 
by versatility and multifunctionality. The following tasks were set: to choose the most suitable online 
platform for the university system, taking into account the peculiarities of the educational process; 
assessment of the capabilities of the proposed platforms. This study makes it possible to actualize the 
problem of the lack of special educational web services of higher education, and also raises the issue of 
learning to teach new technologies.

The Analysis of Attitudes of First-Year Students of Petrozavodsk State University to Classes  
in the Discipline “Physical Culture and Sports”

S.V. Kornev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: questioning; sport; students; the emergence of culture; elective directions.
Abstract: The discipline “Physical culture and sport” at the university is mandatory for everyone 

who wants to train. At the Petrozavodsk State University (PetSU) disciplines are held, organized 
in the format of elective students. At the moment, more than 15 interests in various sports are being 
implemented. It can be difficult for first-year students to switch from the format of conducting physical 
education at school to classes held at the university.

In this article, a study was conducted that assesses the attitude of first-year students to physical 
education classes at PetrSU after studying in the first semester. The purpose of the work is the most 
priority areas among first-year students. The m ain research methods are theoretical analysis and 
generalization of scientific and methodological literature, questioning. The results of the study made it 
possible to make a sample that the adaptation of first-year students to the new format of classes in the 
discipline “Physical Culture and Sports” is successful, the attendance of classes is at a fairly high level, 
and interest in classes in the discipline is visible.

The Generation Raised by the Unified State Exam:  
Reflections on the Institution of Mathematics Education

R.Yu. Kostyuchenko
Omsk State Pedagogical University, Omsk

Key words and phrases: final attestation; unified state exam; control and measuring materials; 
mathematical education; methodology for teaching mathematics; learning outcomes.

Abstract: The article follows the question of the level of mathematical preparation of schoolchildren 
who received education in the 21st century, when the unified state exam (USE) was the first experiment, 
and later became the only result of the final certification of schoolchildren. The purpose of the study 
is to develop a methodology aimed at improving the effectiveness of teaching mathematics in the field 
of preparing high school students for the Unified State Examination. The objectives are to discover 
the rationale for the opinions of the results and opponents of the Unified State Exam, to determine the 
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level of mathematical schooling, to establish its connection with the final certification, the proposed 
possible ways with the use of teaching mathematics. The hypothesis is as follows: the form of the final 
exam does not correspond to the level of mathematical training of students, its increase is assessed 
by numerous factors, among which the establishment of the requirements of psychological ecology is 
taken into account. The revision includes theoretical (literature analysis, best practices, modeling) and 
empirical (observation, conversation, experiment) methods of psychological and pedagogical research. 
The author expresses the opinion that the negative role of the USE in managing the process of the 
educational process can be leveled if efforts are made by the authorities aimed at creating an educational 
environment in which education becomes qualitatively prestigious. Under such conditions, it is possible 
to fulfill all the components of the methodological system of teaching mathematics, and the USE will be 
limited only to the positions of control and diagnostics, as opposed to the managerial function. This will 
meet the standards of personal, subject and meta-subject results in teaching mathematics.

Mobile Technologies in the Natural Educational Environment  
of Patriotic Education of Schoolchildren

K.S. Kremenetskaya, L.M. Turanova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Key words and phrases: virtual educational environment of association of schools; upbringing; 
mobile technologies; patriotic education of schoolchildren; pedagogical technologies.

Abstract: The article discusses some of the results of the project “Patriotic education of 
schoolchildren in the Far North in an intensive educational environment for the widespread use of 
schools in the Krasnoyarsk Territory based on mobile technologies.” The purpose of the study is to 
evaluate the experience of organizing events aimed at solving the problems of educating schoolchildren 
in a sustainable educational environment with a wide range of communication with the positions of an 
axiological, system-activity and environmental approach and reflective pedagogy. Among the objectives 
of the project: special pedagogical and organizational work on the patriotic education of schoolchildren 
in the natural educational environment of a wide range; to develop and conduct educational activities 
of a patriotic orientation by schoolchildren of the Far North using mobile applications and technologies 
for implementation in a wide range of communication. Solving the problem of patriotic education of 
schoolchildren will contribute to the introduction of mobile technologies in a sustainable educational 
environment and common tastes. Far North with the use of mobile applications and technologies in the 
environment of corporate interaction of the Far North of the Krasnoyarsk Territory is consistent with 
the theoretical provisions of the axiological, system-activity and environmental approach and reflective 
pedagogy in the patriotic education of schoolchildren.

Factors in the Development of Speed-Strength Abilities through Sports Games

V.A. Kuznetsov, O.A. Musin, N.A. Borisov, O.A. Tushina
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod; 

Nizhny Novgorod State Agrotechnological University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: speed-strength qualities; sport games; intense load; running process; 
development factors.

Abstract: Speed-strength abilities are an important aspect for achieving success in many sports 
games. They allow athletes high speed, power and sensitivity reduction, which greatly increases their 
chances of reduction. However, the development of speed-strength abilities requires achievement 
and reliable planning on the part of athletes and their coaches. The aim of the study is to analyze the 
main factors influencing the development of speed-strength abilities in those involved in sports games. 
The main methods used in the article are the analysis and synthesis of scientific and methodological 
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literature on the development of speed-strength abilities in those involved in sports games. As a result of 
consideration of the main factors influencing the dynamics of the development of speed-strength abilities 
in those involved in sports games.

Features of Physical Education Classes with Students

O.A. Musin, S.V. Burkhanov, E.A. Ershova, E.O. Utkin
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: motivation; organization of classes; students; the emergence of culture; 
launch preparation; physiological development.

Abstract: This article discusses the features of physical education classes with university students. 
The purpose of the study is to determine physical activity for the health of students, as well as its impact 
on academic performance. The main objectives of the study are to identify the methods and forms of 
classes that are used in the educational process to improve efficiency; to give recommendations to 
motivate students to regular classes and support their interest in physical culture. As research methods, 
an analysis and synthesis of scientific papers on the research topic were carried out. Particular attention 
is paid to the organization of group classes and the selection of exercises that take into account the 
peculiarities of students’ physical training. In general, the article will be useful to teachers and coaches 
working with students, as well as students who want to improve their physical condition and improve 
academic results.

Modern Approaches to Teaching Legal Disciplines in Higher Education  
(State Public Private Law)

I.G. Mukhametgaliev, D.V. Chernov, L.A. Fardetdinova, V.I. Kuzmenko
Elabuga Institute – Branch of Kazan (Volga Region) Federal University, Elabuga;

Kazan Branch of the All-Russian State University of Justice  
(RPA of the Ministry of Justice of Russia), Kazan

Key words and phrases: innovative forms of teaching; methods of teaching law; educational 
process; problematic issues of the course; Roman private law.

Abstract: The aim of the study is to study the scientific and theoretical views and methodological 
practices of modern approaches to teaching legal disciplines in higher educational institutions based 
on the fundamental course of Roman private law. The objectives are to study the debatable issues, in 
accordance with the teaching methods, and the content of this course. The hypothesis research is based 
on the assumption that for the formation of ideas about law as a manifestation of effective fundamental 
knowledge, which is manifested in Roman law in a universal form. The methodological and theoretical 
basis of the study outlined the provisions of the theory of scientific knowledge, pedagogy, teaching 
methods.

The Influence of Proper Nutrition on the Formation of a Healthy Lifestyle of Senior Students

L.A. Nepovinnykh
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: health; healthy lifestyle; older students; the emergence of culture.
Abstract: The main goal of this study is to determine the nutritional characteristics of modern 

schoolchildren and to assess the nutrition of students in grades 10–11. The implementation of this goal 
involves the solution of the following tasks: the formation of the lifestyle of students and its impact 
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on health, the identification of the principles of natural nutrition, the formation of the perception of a 
healthy lifestyle, a survey of students and, based on the results of the study, summarize the results of the 
survey, summarize and give recommendations based on a questionnaire.

Reading Hut from the Perspective of Educational and Cultural Work  
in the 1930s in the Countryside

E.M. Plekhanova, I.V. Berinskaya, O.B. Lobanova, E.A. Richter
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk;

Irkutsk State University, Irkutsk;
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: 1930s; reading hut; historical memory; cultural and educational work; rural 
settlements.

Abstract: The relevance of the article lies in the fact that evaluation of the vastness of the study 
of a vast cultural space, which is complemented by extensive cultural and educational activities in our 
country in the 1930s. The purpose of the article is to characterize the cultural and educational work of 
the reading huts in the 1930s in the Siberian hinterland. When working on the article, the authors used 
the method of analyzing chemical facts, the chronological method and the method of generalization. 
The obtained results of the article make it possible to complete the scheme of reconstruction of cultural 
and educational work during the formation of the Soviet state.

Legal Education, Its Forms and Methods

E.V. Ryabova, E.A. Martynova, E.A. Tenisheva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Key words and phrases: method of legal education; legal propaganda; legal education; legal 
training; self-education; forms of legal education; legal practice.

Abstract: This study aims to reveal the features of the interpretation of his concept of legal 
management, to determine the system of forms and methods of analysis, various analytical studies 
regarding the definition of forms of legal management. The hypothesis of the role in legal education 
is the personality of the educated person, the characteristic features of which determine the application 
of the most effective methods and methods. The research methods are pedagogical observation, 
generalization and systematization. In the article, the authors substantiate their point of view regarding 
the technical methods and forms of legal education, which should be given priority attention.

Motivational and Volitional Components in Physical Education Lessons

I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, L.R. Egorova, A.S. Loginova
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: volitional self-regulation; motivational and volitional components; 
increasing student motivation; students of a pedagogical university; the emergence of culture.

Abstract: The article considers the role of the motivational and volitional component of physical 
culture classes in a student pedagogical university. The relevance of the chosen topic is due to the desire 
to develop motivation and will in physical education classes in order to form students’ professional 
quality. The features of the motivational and volitional components, their interrelation and influence on 
physical culture classes are analyzed, the reasons for the exclusion of the level of motivation among 
students are revealed. The result of the article is the development of methodological tricks aimed 
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at increasing the level of motivation and volitional self-regulation of students in the classroom in the 
disciplines “Physical culture and sports”.

Adaptive Physical Training as a Means of Correcting Mental Illness in Children with ASD  
at Preschool and Primary School Age

I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, P.M. Chernyavskaya, I.A. Startseva
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: allergic reaction of culture; childhood autism; limited health opportunities; 
sport games.

Abstract: The purpose of the article is the selection and adaptation of sports for the correction of 
mental illness in preschool and primary school age in children with autistic behavior disorders (ASD) in 
a playful way. Objectives: to substantiate the appointment of physical education classes for children with 
ASD in preschool and primary school age, to consider the rationale and criteria for choosing exercises 
used in the treatment of children with ASD, to develop recommendations for the study of physical 
education in a playful way for children with ASD in preschool and primary school age. As a method of 
work, plot and poetic were chosen. As a result, the author has developed an adaptive physical training 
complex for children with ASD at preschool and primary school age.

Physical Culture as One of the Aspects of the Treatment of Anxiety Disorders

E.M. Solodovnik, G.N. Kolosov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: aerobic exercise; depressive disorder; prevention; psycho-neurological 
impact; anxiety disorder; physical training.

Abstract: The article analyzes the role of physical culture and education in the reception of 
neuropsychiatric pathologies, in particular, mood disorders and anxiety disorders. With the help of 
specialized medical literature, methods of treating diseases are studied. A survey was conducted among 
people with diagnoses. Based on the information received, specific types of activity and usefulness were 
found in combating the symptoms of mood disorders, as well as the effect of physical activity on the 
state of neurodivergent people.

Formation of Reading Literacy of Students on the Material of the Texts  
of the Current Retroperiods

G.S. Spiridonova, L.S. Shmulskaya, S.V. Mamaeva, O.B. Lobanova
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk,

Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: reading literacy; the formation of reading skills; natural text; retroperiods; 
8th grade students.

Abstract: The relevance of the article is due to the presence of meta-subject skills. The purpose of 
the article is to show the possibility of using retroperiodic texts in the periodicals of students’ reading 
literacy. The research methods are analysis, generalization, modeling tasks. The article presents the 
exercises tested within the framework of optional exercises that contribute to the formation of reading 
literacy of 8th grade students. The tasks are based on the texts of articles from the newspapers of the 
Krasnoyarsk Territory of 1930-1940. The materials of the article can be useful in compiling banks of 
tasks for the formation of students’ reading literacy.
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Pedagogical Support of Sports Self-Determination of Persons with Disabilities 

R.A. Stepanov, K.E. Kuritsyna, I.A. Startseva
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: sensitive sports; persons with disabilities; sports self-determination; persons 
with disabilities; pedagogical support; coach.

Abstract: The purpose of the study is to demonstrate the accompanying person and the 
accompanying person in the pedagogical support of persons with disabilities and disabilities. 
The research objectives are to study the features of the scientific and methodological literature of 
pedagogical support for sports self-determination of persons with disabilities and disabilities; to analyze 
the educational tasks of the leader in the pedagogical support of sports self-determination of persons with 
disabilities and disabilities; to reveal the provocative function of the teacher in the pedagogical creation 
of sports self-determination. The research hypothesis is based on assumption that the developed system 
of actions has a positive effect on the psychological side of the individual. Pedagogical methodological 
research should include: analysis of scientific and methodological literature, synthesis and receipt of 
data income. The results of the study are as follows: a provocation of the assessment of pedagogical 
cooperation and teacher functions was revealed. A system of behavior of a coach in terms of perception 
of the appearance of games has been developed, which has a beneficial effect on the mood on the part of 
the individual.

To the Problem of Introducing Minors to Sports Activities in the Conditions  
of a School Sports Club

A.S. Strekalov, E.Yu. Mukina
Derzhavin Tambov State University, Tambov

Key words and phrases: motivation; youth sports; school sports.
Abstract: The article discusses the aspects of involving minors in sports activities; the conditions 

for the formation of motivation in children, training sessions, the motives for attending the beginning 
of beginner classes in a school sports club, recommendations are given, stimulating the involvement 
of children in systematic physical education and sports on the basis of the school sports club of the 
educational organization.

The Development of Foreign Language Communicative Qualifications  
of Students of Non-Linguistic Specialties  

(Using the Textbook “English for Technical Students”)

I.Yu. Sukhanova
Samara State Technical University, Samara

Key words and phrases: English for Special Purposes; communication skills; foreign language 
communicative competence; textbook.

Abstract: The purpose of the study is the comprehensive development of foreign language 
communicative, cognitive, informational, professional and general cultural competencies. The objectives 
are to consolidate the knowledge and skills acquired from students; to increase the efficiency of foreign 
language proficiency. The hypothesis is the assumption that the developed exercises with increased 
sensitivity to high-frequency speech activity (oral and visual speech, various types of reading) on an 
interdisciplinary integrative basis, appear as a very promising educational manifestation, stimulate 
an increase in the efficiency of work on mastering students with specific manifestations. The research 
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methods: methods of systematization and generalization of the analyzed material. The results are as 
follows: the importance and necessity of creating exercises within the textbooks, as well as in the form 
of separate collections for students of non-linguistic specialties.

Conditions for the Implementation of Public Hikes for People with Disabilities in Karelia

A.P. Turenko, A.S. Cariauli
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: barrier-free tourism; barrier-free environment quality criteria; tourists with 
limited mobility; inclusive tour; Republic of Karelia.

Abstract: Russia has a great tourism potential, but many routes are accessible for tourist trips, 
especially problems with the musculoskeletal system. The availability of tourist sites of the Republic of 
Karelia as one of the main representatives of the regions of the countries, and also has a different level of 
development. The purpose of the study is to study the conditions for the implementation of real hikes for 
people with disabilities in Karelia. In the course of the work, data from the World Health Organization 
were analyzed.

Potential Technologies of Critical Thinking in the Implementation of the Goals  
of Foreign Language Education in Higher Education

V.P. Frolova, E.N. Miroshnichenko
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh

Key words and phrases: pedagogical technology; critical thinking; synectics method; cinquain; 
foreign language communication; comparisons; discussion.

Abstract: The article uses the experience of applying the methods of learning English, which 
are the constituent technologies of critical thinking. Master methods such as synectics and cinquain 
aimed at improving the process of teaching a language, enhancing the cognitive activity of students 
and developing communication skills. The purpose of the study was to study theoretically and collect 
practically the elements of critical thinking technology in the process of teaching a foreign language 
to undergraduates of an engineering university. As a result of the study, it was concluded that the 
methods used are productive for improving the teaching of foreign language communication, and for the 
development of creative interaction between the subjects of the pedagogical process.

The Formation of a Value-Oriented Orientation of an Individual

A.Kh. Khaertdinova
Naberezhnye Chelny Institute, Kazan (Volga Region) Federal University, Naberezhnye Chelny

Key words and phrases: value orientations; personality values; spiritual values; personality traits; 
personality orientation; personality needs.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the category of “value” in the work of various 
psychologists. Objectives of the study: to establish that value orientations are also a sharp development 
of personality, constitute the essential structure of personality. The methods are analysis of scientific 
literature, generalization and systematization of scientific approaches, theories and concepts, questioning, 
observation, sociometric methods of analysis, statistical methods of analysis. Based on the results of 
the theoretical study, it is assumed that the concept of “value” was developed and studied in depth and 
comprehensively.
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Physical Activity in the Prevention of Cardiovascular Diseases

I.T. Khairullin, O.V. Ageeva A.A. Zaripov, R.I. Sungatullin
Kazan State Power Engineering University, Kazan;

Volga State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan;
Kazan State Institute of Culture, Kazan;

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Key words and phrases: cardiovascular system; stroke volume; minute blood volume; physical 
inactivity; target pulse zone; anaerobic zone; aerobic zone.

Abstract: In this article, people review the comparative characteristics of cardiovascular disease 
(CVD), the proposed active lifestyle and the alleged physical inactivity. The purpose of the paper is to 
study physical activity for the prevention of CVD in people suffering from physical inactivity. The goal 
is to calculate the heart rate for the various physical demand zones and the calculated demand, the 
“target heart rate” parameter, which is determined at a heart rate that is acceptable for the age of the 
person being trained. In accordance with the tasks of operational research methods: literature analysis, 
method of analysis and processing of the information received, the information received. The research 
hypothesis: improved quality and life expectancy with regular physical activity in people with diagnosed 
CVD. As a result of our work, recommendations were made to prevent the development of ZSSS in 
people with alleged hypodynamia.

Analysis of the Specifics of the Education of the Profession “Graphic Designer”  
in Higher Educational Institutions in China

Han Enhui
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Key words and phrases: graphic design; types of graphic design; Chinese graphics; anthropological 
design; teaching methods in design.

Abstract: The following goals were achieved in the work: the Chinese practice of training graphic 
designers in higher educational institutions, an assessment of the evolution of the development of this 
profession, as well as its prospects. The tasks performed in the article to achieve a higher goal: analysis 
of approaches to the concept of “graphic design”, study of the features of the historical development of 
the profession “graphic designer”, analysis of performance characteristics, features of the development 
of this direction, assessment of the role of Western research in Chinese painting, identification of subject 
experience in teaching students, as well as teaching methods and tools. The hypothesis of the study turns 
out to be that the educational process in obtaining professional skills in the specialty “graphic designer” 
in Chinese universities is based on the application of the technical application of Chinese painting, 
as well as that of Western. Research methods used in the article: analysis, classification, comparison. 
The result of the study is as follows: a purposeful educational process in graphic design is used, which 
can be used in the practice of Chinese universities.

Features of Pre-Training Runners on a Late Diet

E.A. Shunyaeva, V.V. Timoshin, T.V. Parshina, A.V. Mishin
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Key words and phrases: athletics; running; long distance; training cycle; sports training; sports 
result.

Abstract: A possible pedagogical task is solved in the scientific article: to consider the structure of 
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sports training of athletes, taking into account the main tests of cycles; to characterize the system of 
accumulation blocks as a concentrated load for highly qualified athletes; assessment of the severity of 
the main components of the sports training of runners-stayers. To solve the set tasks, general scientific 
methods: analysis of pedagogical, psychological and sports literature; synthesis of basic ideas, 
generalization, deduction, comparison, comparison and generalization. The research hypothesis is based 
on the assumption that the most effective measures in the preparation of athletes have a component 
of the safety of block training systems. It makes it possible to concentrate training loads that give a 
sufficient training effect to improve the level of preparedness, as well as to take its motor quality and 
technical qualifications from athletes. The results of the study are as follows: the features of sports 
training of runners at a late distance were revealed and are especially important; the structure of sports 
training is presented, taking into account the main training cycles; the system of training blocks is 
characterized as a concentrated experimental load; the degree of sensitivity of the main components of 
sports training was analyzed.

Conceptual Model of Sustainable Development of Students in Asian Countries

A.E. Astafieva, R.S. Valeeva
Kazan National Research Technological University, Kazan

Key words and phrases: conceptual model; student preparation; internship; the international 
cooperation; University of Technology; universities in China, intercultural communication.

Abstract: The purpose is to develop a conceptual model for preparing students in cooperation 
between Russia and Asian countries. The tasks are to substantiate the accounting of the retrospective 
and prospects for cooperation between the regions of Russia and the provinces of China within the 
framework of the model; develop recommendations for improving the processes of preparing full-
fledged students; to present a methodology for preparing students who can contribute to the development 
of sustainability in Russia and Asian countries. The hypothesis is as follows: the proposed model for 
the production of students for the development of Russian-Chinese cooperation. The methods are 
comparison of groups of internships and students. The study resulted in the proposed model of the 
frequency of reactions in Russia and Asian countries in the educational space.

Professional meta-Subject Skills of a Teacher  
as an Element of Achieving Learning Outcomes  

for Students of a Pedagogical University

R.N. Afonina
Altai State Pedagogical University, Barnaul

Key words and phrases: professional meta-subject qualifications; students of a pedagogical 
university.

Abstract: The social order for the formation of meta-subject learning outcomes for schoolchildren 
defines new tasks in teacher training. Actual tasks in the preparation of a student, a future teacher, along 
with the tasks of preparing him for the formation of subject and personal research in schoolchildren, are 
the tasks of preparing for the formation of meta-subject results of education. In professional meta-subject 
training, the issue of achieving the goal and the content of teaching students of a pedagogical university 
is considered. Professional meta-subject qualifications of a graduate of a pedagogical university have the 
knowledge, properties and skills necessary for the implementation of a meta-subject component in the 
context of subject education in a general education school.
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Development of Creative Thinking of Students in Comfortable Games

I.Yu. Burkhanova1, E.L. Grigorieva1, A.N. Baranov2, E.V. Baranova2
1 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod;

2 Volga State University of Water Transport, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: creative thinking; higher education; business games; educational success; 
students.

Abstract: In modern conditions, the need for specialists with creative thinking competencies is 
increasing, which allows solving almost any tasks in professional activity and in life. The purpose of 
the study of correctness is to substantiate the possibilities of interesting games for the development of 
creative thinking of university students. The objectives of the development research are simple games 
for students to develop their creative thinking and evaluate the effectiveness of the developed complex. 
The article presents the results of a study aimed at developing the creativity of thinking of students on 
the basis of the “Student Discussion Cube”. Such an increase in personal creativity and the properties of 
creative thinking, such as fluency, flexibility and originality, has been revealed.

Distance Learning in Colleges during the Pandemic

O.A. Valieva, E.A. Levanova
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: distance learning; distance learning process; dual learning; online learning 
interactivity; educational blog; online course; online platform; online professional learning.

Abstract: The purpose of the study is to improve the quality of the content of education content 
in distance learning, during a pandemic, dual education, to improve the skills of mid-level specialists, 
colleges, technical schools, secondary vocational education, service technicians and unskilled workers, 
taking into account the mandatory professional equipment of the labor market. To achieve this goal, 
the task was solved: to solve the methodology for achieving learning platforms for conducting online 
classes, to select according to the criteria: loading accumulation, the possibility of conducting a lesson, 
saving, replenishing the electronic library of resources, monitoring the course. The authors of the study 
of the problems of conducting remote classes, the requirements for a high degree of teaching, identified 
the possibilities for improving the quality of distance education, taking into account compliance with 
the requirements for the educational process in secondary vocational schools. The implementation of 
a technology for improving the quality of educational accumulation located on a platform for distance 
learning is proposed. This makes it possible to improve the quality of training of mid-level specialists in 
higher professional educational institutions using dual and distance learning.

The Development of Subject Dexterity in Children Aged 6 Years Old

M.R. Glukhareva, S.S. Okoneshnikova
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk;

Churapcha Republican Sports Boarding School of the Olympic Reserve, Churapcha

Key words and phrases: dexterity; children; exercises; rhythm; training; chips; ball.
Abstract: An article on the emergence of the development of subject dexterity in children aged 6 

years old. When the guys had already mastered the perception of rhythm and the basics of bodily 
dexterity, they learned to feel their body. The purpose of our work is to confirm the usefulness of the 
development of subject dexterity in children 6 years old. We studied and selected special applications 
and games for the development of events. It is equally important that during the first trainings the guys 
have already adopted a commitment to discipline. Without her, training with balls would have turned into 
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sheer pampering. In training, children throw and catch balls with their hands. At this age, they do not yet 
have a pronounced “strong” or “weak” hand, so it is easy to teach them to freely use both. The article 
outlines the forms and means of conducting classes with children for the development of subject 
dexterity. The need for this physical quality, no doubt, is of great importance for coaches, teachers of 
physical education.

Laboratory Work in the Form of Practice-Oriented Training  
for Bachelors of Mechanical Engineering

M.M. Zorin
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary

Key words and phrases: practice-oriented laboratory approach; bachelor; engineering profile; metal 
cutting; experiments; plastic deformation.

Abstract: The purpose of this article is to study the experience of teaching the discipline “Formation 
and design of instrumental equipment” for a bachelor’s degree in mechanical engineering. As an example 
of practice-oriented learning, the article describes the methodology for conducting one of the laboratory 
works involved in learning within the framework of the course being taught. The proposed form of 
conducting classes allows you to consolidate theoretical knowledge and expect specialists to have the 
skills necessary in their professional activities.

Characteristics of the Professional Activity of a Teacher

A.R. Kalachev, T.V. Pushkareva
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Key words and phrases: teacher; teacher’s professional activity; professional activity; pedagogical 
activity; teacher’s survey.

Abstract: The purpose of the article is to characterize the professional activity of a teacher. 
Pedagogical activity is a special kind of social activity, which is an integral part of the development 
from the generation of older young people, experience, knowledge and culture, which are collected in 
this way. The high significance of the solution of pedagogical activity is that the teacher transfers the 
knowledge and values of the new settlement, and therefore forms the level of development of society 
as a whole. The modern world is dynamically changing, so education must meet the requirements of the 
time, and therefore the modern teacher must be active, flexible, and mobile.

Pedagogical Conditions for the Formation of Professional Requirements for Cadets –  
Expected Aircraft Controllers in the Educational Process of a Military University

A.V. Kurshev, V.N. Goryainov, V.D. Chadov, A.A. Sailors
Branch of Military Educational and Scientific Center “Air Force Academy  
named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Chelyabinsk;

Krasnodar Higher Military Aviation School, Balashov

Key words and phrases: future aviation gunners; military university; cadets; educational process; 
pedagogical conditions; professionally important qualities; formation.

Abstract: The problem of forming professional requirements for the educational process of a 
military university is currently very relevant. This is due to the fact that medical workers and workers in 
the field of daily activities perform official duties as intended, the quality of which depends on ensuring 
the safety of the population. The research hypothesis is as follows: professionally important qualities of 
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students will increase due to the created pedagogical conditions. The purpose of the study is to establish 
the professional appointment of high-class cadets-future aircraft controllers. The research methods are a 
method of expert assessments, testing, and questioning.

Organization of Career Guidance: Work Experience at the Faculty  
of Physical Culture and Sports of Minin University

M.E. Mokhov1, I.Yu. Burkhanova1, M.M. Kutepov1, A.N. Volkov2
1 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod;

2 Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: university; career guidance; high school students; personal-activity 
approach; systemic approach.

Abstract: One of the main tasks of higher educational institutions is to help high school students 
in professional self-determination and choosing a future profession. Due to the fact that during the 
organization and implementation of career guidance activities, approximate examples were selected. 
The study of the successful experience of educational organizations in this area has a high information 
potential for the organizers of career guidance in higher education. The aim of the study is to 
characterize the systematic career guidance activities implemented by the Faculty of Physical Culture 
and Sports of the Minin University. The objectives of the study are to determine the main approaches 
to career guidance work at the university and to present the experience of conducting and implementing 
career guidance activities based on the identified approaches. The article presents the experience of 
planning and the results of the implementation of systematic career guidance work organized at the 
Faculty of Physical Culture and Sports of the Minin University (Nizhny Novgorod).

Transfer of Results of Formal and Non-Formal Education:  
Case Studies

G.M. Parnikova
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Key words and phrases: University 360; education transfer; practical skills.
Abstract: Approaches to the issue of transfer and recertification of students are considered; it 

is proposed to award a vision of this problem in the conditions of higher education. The practice of 
adopting normative acts of the university has been developed and adopted, including the re-reading 
of practical skills, as well as within the framework of the APE program in the BEL of an educational 
organization. The purpose is approbation of an element of the “University 360” model, an abandoned 
draft of a new development program for NEFU. The tasks are transfer of the results of formal and non-
formal education in the field of basic and higher educational programs; high result of evidence-based 
practice. The research methods are analysis, synthesis, and experiment. The results of the research are 
practical cases.

Demonstration Exam as a Tool for Building a Life-Educational Route for Students

V.V. Ponikarovskaya, S.V. Nesyna, E.I. Mychko
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Key words and phrases: professional training; life-educational route; demonstration exam.
Abstract: The purpose of the article is to present the possibilities of a demonstration exam in 

the selection of professional competencies of students-future teachers. As a task, it is important to 
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characterize the life-educational route and substantiate its role in the process of vocational training. 
The research hypothesis is as follows: a demonstration exam of high actualization of internal motivation 
and development of a subjective position in the structure of the life-educational route of future teachers. 
The main method is the analysis of psychological and pedagogical literature and generalization 
of pedagogical experience. The result of the study is a description of the experience of conducting a 
demonstration exam in the construction of a life-educational route for students.

Pedagogical Conditions of Preparation for Professional Self-realization of Courses  
of Military Universities

R.K. Serezhnikova, V.V. Zagorodnev
St. Petersburg Military Institute of the National Guard of the Russian Federation, St. Petersburg;

State Humanitarian and Technological University, Orekhovo-Zuevo

Key words and phrases: future officers; readiness; cadet; pedagogical conditions; professional self-
realization; service and combat activity; educational practice.

Abstract: The article is devoted to the current problem of formation of readiness for professional 
self-realization of courses of military universities. Early education is noted in preparation for 
professional self-realization of future officers of the National Guard. The purpose is to identify and 
substantiate the pedagogical conditions that actualize the potential opportunities for vocational training 
during the advanced training course for professional self-realization of military universities. The tasks 
are definition and theoretical substantiation of the pedagogical conditions for the realization of the 
possibilities of practical practices in identifying the expected results in the units of the National Guard 
for professional self-realization. Theoretical methods were used in the work (analysis and comparison 
of scientific literature on problematic studies). The hypothesis is as follows: the formation of readiness 
to train National Guard officers for professional self-realization will be effective if the pedagogical 
conditions for the activation of possible vocational education and training. The results of the study are 
substantiation of the essence of the concept of “readiness for professional self-realization of the military 
personnel of the national guards for professional self-realization” and the definition of pedagogical 
conditions arising from the activation of the use of practitioners’ capabilities in preparation for 
professional self-realization of courses of military universities.

The Method of Cross-linguistic Correctional Analysis of Interference  
as One of the Language Correction Methods in Teaching English as a Foreign Language

E.F. Ulyanova, S.S. Gulyants, L.A. Rostomyan
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: language interference; cross-linguistic analysis; correctional analysis; 
teaching English as a foreign language.

Abstract: The method described in the study of foreign students, interference errors of native 
speakers of the Russian language for the formation of ideas about the features of the logic of the Russian 
language. The study is based on the hypothesis that the use of cross-linguistic correctional analysis has 
an impact on interference, increasing the efficiency of mastering the lexical and grammatical material 
of a foreign language. In the course of the study, the following tasks were solved: the characteristics 
of the method of cross-linguistic correctional analysis of the results of interference and the main ways 
of its implementation were given, the development of the developed method for the dissemination of 
grammar and vocabulary of the Russian language by English-speaking students was demonstrated. 
In study, methods of pedagogical observation and analysis of scientific and methodological literature on 
problematic research were used.
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The Analysis of the Results of Studies on the Detection of Various Diseases 
 in Healthy People and People with Health Disabilities

A.Kh. Khaertdinova
Branch of Kazan (Volga Region) Federal University, Naberezhnye Chelny

Key words and phrases: value orientations; disabilities; universal values; higher education; healthy 
people; people with disabilities.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the results of a study to identify various diseases 
in healthy people and people with limited health sensations. The objectives of the study are to establish 
preferences in priority relationships between healthy people and people with a limited desire for health 
based on the experimental study. The research methods are analysis of scientific literature, generalization 
and systematization of scientific approaches, theories and concepts, questioning, observation, sociometric 
methods of analysis, statistical methods of analysis. The results are as follows: outcome from the results 
of a theoretical study of the problem of the formation of value orientations of a person.

Analysis of the Motivation of Chinese Students to Study the Disciplines  
of Educational Programs in Russian at a Russian University

Yu Qi
Smolensk State University, Smolensk

Key words and phrases: motivation; integrative motivation; instrumental motivation; intrinsic 
motivation; increased motivation; self-efficacy; self-regulation.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the motivation of Chinese students to master the 
disciplines of educational programs in Russian. The objectives are to identify the differences in the 
motivation of Chinese students to study the disciplines of educational programs depending on the level 
of education at a Russian university, and also to explain these differences. The research hypothesis is 
as follows: if the motivation for Chinese students differs depending on culture and identity, then 
the analysis of differences in integrative, instrumental, intrinsic and extrinsic motivation to master 
educational programs in Russian, as well as potential motivational factors explaining these differences. 
Longitudinal research methods are a synthesis that focuses on qualitative indicators of motivational 
differences. The results of the study are to determine the types of motivation that play a significant role 
in the development of educational programs in Russian for Chinese students. Integrative and intrinsic 
motivation of students is a prerequisite for improving the academic performance of Chinese students.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 339

НАШИ АВТОРЫ
List of Authors

Алейников Д.П.  – кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий Вос-
точно-Сибирского института МВД России, г. Иркутск, e-mail: dmitriy-aleinikov@mail.ru

Aleinikov D.P.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Department of Information 
Technologies, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, e-mail:  
dmitriy-aleinikov@mail.ru

Глухарева С.В.  – старший преподаватель кафедры комплексной информационной безопасности 
электронно-вычислительных систем Томского государственного университета управления и радио-
электроники, г. Томск, e-mail: gsv@fb.tusur.ru

Glukhareva S.V.  – Senior Lecturer, Department of Integrated Information Security of Electronic 
Computing Systems, Tomsk State University of Control and Radioelectronics, Tomsk, e-mail:  
gsv@fb.tusur.ru

Шелупанов А.А.  – доктор технических наук, профессор, президент Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, e-mail: saa@tusur.ru

Shelupanov A.A.  – Doctor of Engineering, Professor, President of Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics, Tomsk, e-mail: saa@tusur.ru

Немирович-Данченко М.М.  – доктор физико-математических наук, профессор кафедры ком-
плексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем Томского государ-
ственного университета управления и радиоэлектроники, г. Томск, e-mail: michnd@mail.ru

Nemirovich-Danchenko M.M.  – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department 
of Integrated Information Security of Electronic Computing Systems, Tomsk State University of Control 
and Radioelectronics, Tomsk, e-mail: michnd@mail.ru

Евсюков Д.Ю.  – аспирант Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, г. Белгород, e-mail: evsjob@yandex.ru

Evsyukov D.Yu.  – Postgraduate Student, Belgorod State National Research University, Belgorod, e-mail: 
evsjob@yandex.ru

Клесов Д.Н.  – кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры прикладной инфор-
матики и математики Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина, 
г. Белгород, e-mail: evsjob@yandex.ru

Klesov D.N.  – Candidate of Science (Engineering), Senior Lecturer, Department of Applied Informatics 
and Mathematics, Belgorod State Agrarian University named after V.Ya. Gorin, Belgorod, e-mail: 
evsjob@yandex.ru

Ломазов В.А.  – доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной информати-
ки и информационных технологий Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета; профессор кафедры прикладной информатики и математики Белгородского 
государственного аграрного университета имени В.Я. Горина, г. Белгород, e-mail: evsjob@yandex.ru



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.340

Lomazov V.A.  – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of Applied 
Informatics and Information Technologies, Belgorod State National Research University; Professor of 
the Department of Applied Informatics and Mathematics, Belgorod State Agrarian University named after 
V.Ya. Gorin, Belgorod, e-mail: evsjob@yandex.ru

Гостищева Т.В.  – старший преподаватель кафедры информационной безопасности Белгородского 
университета кооперации, экономики и права, г. Белгород, e-mail: evsjob@yandex.ru

Gostishcheva T.V.  – Senior Lecturer, Department of Information Security, Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law, Belgorod, e-mail: evsjob@yandex.ru

Кровяков П.М.  – эксперт в области управления IT-проектами, г. Москва, e-mail:  
pavel@krovyakov.com

Krovyakov P.M.  – IT Project Management Expert, Moscow, e-mail: pavel@krovyakov.com

Манько А.В.  – кандидат технических наук, доцент кафедры механики грунтов и геотехники На-
ционального исследовательского Московского государственного строительного университета,  
г. Москва, e-mail: arthur_manko@mail.ru

Manko A.V.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Department of Soil Mechanics 
and Geotechnics, National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, e-mail: 
arthur_manko@mail.ru

Муравьева Е.А.  – аспирант Московского государственного строительного университета,  
г. Москва, e-mail: saint.katerinka@mail.ru

Muravyova E.A.  – Postgraduate Student, Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, 
e-mail: saint.katerinka@mail.ru

Унгер А.Ю.  – ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов МИРЭА – Российского 
технологического университета, г. Москва, e-mail: coerbi@mail.ru

Unger A.Yu.  – Lecturer, Department of Radioelectronic Systems and Complexes, MIREA – Russian 
Technological University, Moscow, e-mail: coerbi@mail.ru

Цибизова Т.Ю.  – доктор педагогических наук, профессор кафедры систем автоматического управ-
ления Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (националь-
ного исследовательского университета, г. Москва, e-mail: mumc@bmstu.ru

Tsibizova T.Yu.  – Doctor of Education, Professor, Department of Automatic Control Systems, Moscow 
State Technical University named after N.E. Bauman (National Research University, Moscow, e-mail: 
mumc@bmstu.ru

Абдерразек Абдесселлем  – аспирант Московского государственного технического универси-
тета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета, г. Москва, e-mail: 
salamarussia@yandex.com

Abderrazek Abdessellem  – Postgraduate Student, Bauman Moscow State Technical University (National 
Research University, Moscow, e-mail: salamarussia@yandex.com 

Капитонов Д.Д.  – магистрант Московского государственного технического университе-
та имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета, г. Москва, e-mail:  
dan-16@yandex.ru

Kapitonov D.D.  – Master’s Student, Bauman Moscow State Technical University (National Research 
University, Moscow, e-mail: dan-16@yandex.ru

Куприянов А.О.  – кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 341

геодезии Московского государственного университета геодезии и картографии, г. Москва, e-mail: 
aoku28@gmail.com

Kupriyanov A.O.  – Candidate of Science (Engineering), Professor, Head of the Department of Applied 
Geodesy, Moscow State University of Geodesy and Cartography, Moscow, e-mail: aoku28@gmail.com

Муратов И.В.  – кандидат технических наук, доцент кафедры автономных информационных и 
управляющих систем Московского государственного технического университета имени Н.Э. Бау-
мана (национального исследовательского университета, г. Москва, e-mail: muratow@bmstu.ru

Muratov I.V.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Department of Autonomous 
Information and Control Systems, Bauman Moscow State Technical University (National Research 
University, Moscow, e-mail: muratow@bmstu.ru

Аникина Ю.А.  – кандидат экономических наук, доцент кафедры информационно-управляющих 
систем Сибирского государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева,  
г. Красноярск, e-mail: anikinay@inbox.ru

Anikina Yu.A.  – Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Department of Information 
and Control Systems, Siberian State University of Science and Technology named after M.F. Reshetnev, 
Krasnoyarsk, e-mail: anikinay@inbox.ru

Ильина И.В.  – студент Сибирского государственного университета науки и технологий имени 
М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, e-mail: irinka_ilina_00@bk.ru

Ilyina I.V.  – Student, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, 
e-mail: irinka_ilina_00@bk.ru

Моисеева К.А.  – студент Сибирского государственного университета науки и технологий имени 
М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, e-mail: kristina2001irba@mail.ru

Moiseeva K.A.  – Student, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, 
e-mail: kristina2001irba@mail.ru

Проворных И.А.  – студент Сибирского государственного университета науки и технологий имени 
М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, e-mail: n14.hunter.911@yandex.ru

Provornykh I.A.  – Student, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, 
e-mail: n14.hunter.911@yandex.ru

Бикбулатов Р.И.  – студент Казанского государственного энергетического университета, г. Казань, 
e-mail: bikbulatov77777@mail.ru

Bikbulatov R.I.  – Student, Kazan State Power Engineering University, Kazan, e-mail:  
bikbulatov77777@mail.ru

Марченко А.С.  – старший преподаватель кафедры автоматизации технологических процес-
сов и производств Казанского государственного энергетического университета, г. Казань, e-mail:  
kete-chan@mail.ru

Marchenko A.S.  – Senior Lecturer, Department of Automation of Technological Processes and 
Production, Kazan State Power Engineering University, Kazan, e-mail: kete-chan@mail.ru

Горлов Ю.А.  – студент Московского государственного технического университета имени Н.Э. Бау-
мана (национального исследовательского университета, г. Москва, e-mail: moy.78.78@mail.ru

Gorlov Yu.A.  – Student, Bauman Moscow State Technical University (National Research University, 
Moscow, e-mail: moy.78.78@mail.ru



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.342

Чернова Е.С.  – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово, e-mail: elvangie@mail.ru

Chernova E.S.  – Candidate of Science (Physics and Mathematics), Associate Professor, Department of 
Applied Mathematics, Kemerovo State University, Kemerovo, e-mail: elvangie@mail.ru

Шаповалов К.А.  – кандидат физико-математических наук, доцент Красноярского государственно-
го медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, e-mail: 
sh_const@mail.ru

Shapovalov K.A.  – Candidate of Science (Physics and Mathematics), Associate Professor of the 
Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Krasnoyarsk, e-mail: 
sh_const@mail.ru

Вареник К.А.  – кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций Новго-
родского государственного университета имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород, e-mail: 
vkirillv89@mail.ru

Varenik K.A.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Department of Building 
Structures, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, e-mail: vkirillv89@mail.ru

Вареник А.С.  – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой строительных кон-
струкций Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, г. Великий 
Новгород, e-mail: vkirillv89@mail.ru

Varenik A.S.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Head of Department of Building 
Structures, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, e-mail: vkirillv89@mail.ru

Храмов Д.Д.  – инженер Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, 
г. Великий Новгород, e-mail: vkirillv89@mail.ru

Khramov D.D.  – Engineer, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, e-mail: 
vkirillv89@mail.ru

Чамеев А.С.  – техник Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого,  
г. Великий Новгород, e-mail: vkirillv89@mail.ru

Chameev A.S.  – Technician, Novgorod State University named after Yaroslav the Wise, Veliky Novgorod, 
e-mail: vkirillv89@mail.ru

Дехтерев Д.С.  – кандидат технических наук, доцент кафедры железобетонных и каменных кон-
струкций Национального исследовательского Московского государственного строительного уни-
верситета, г. Москва; доцент кафедры строительных конструкций Ярославского государственного 
технического университета, г. Ярославль, e-mail: 9201177874@mail.ru

Dekhterev D.S.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Department of Reinforced 
Concrete and Stone Structures of the National Research Moscow State University of Civil Engineering, 
Moscow; Associate Professor, Department of Building Structures, Yaroslavl State Technical University, 
Yaroslavl, e-mail: 9201177874@mail.ru

Преснов О.М.  – кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных дорог и городских 
сооружений Сибирского федерального университета, г. Красноярск, e-mail: presn955@mail.ru

Presnov O.M.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Department of Automobile 
Roads and Urban Structures, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: presn955@mail.ru

Лозовая О.А.  – студент Сибирского федерального университета, г. Красноярск, e-mail:  
55591g@mail.ru



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 343

Lozovaya O.A.  – Student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: 55591g@mail.ru

Рослик А.И.  – студент Сибирского федерального университета, г. Красноярск, e-mail: Annastasya.
ledi@gmail.com

Roslik A.I.  – Student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: Annastasya.ledi@gmail.com

Жицкая Д.Г.  – студент Сибирского федерального университета, г. Красноярск, e-mail:  
Zhitskaya.dasha@mail.ru

Zhitskaya D.G.  – Student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: Zhitskaya.dasha@mail.ru

Зубарев К.П.  – кандидат технических наук, доцент кафедры общей и прикладной физики Нацио-
нального исследовательского Московского государственного строительного университета; препо-
даватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Национального исследовательского Москов-
ского государственного строительного университета; старший научный сотрудник лаборатории 
строительной теплофизики Научно-исследовательского института строительной физики Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук; доцент департамента строительства инженер-
ной академии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник научного 
центра техники и технологий строительства Российского университета дружбы народов, г. Москва, 
e-mail.: zubarevkirill93@mail.ru

Zubarev K.P.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of the Department of General 
and Applied Physics, National Research Moscow State University of Civil Engineering; Lecturer, 
Department of Heat and Gas Supply and Ventilation, National Research Moscow State University of 
Civil Engineering; Senior Researcher, Laboratory of Building Thermal Physics, Research Institute of 
Building Physics, Russian Academy of Architecture and Building Sciences; Associate Professor of the 
Construction Department of the Engineering Academy of the Peoples’ Friendship University of Russia; 
Leading Researcher, Research Center for Engineering and Construction Technologies, Peoples’ Friendship 
University of Russia, Moscow, e-mail: zubarevkirill93@mail.ru

Туровец П.К.  – студент Национального исследовательского Московского государственного строи-
тельного университета, г. Москва, e-mail: paulineturovez@gmail.com

Turovets P.K.  – Student, National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, 
e-mail: paulineturovez@gmail.com

Молостова И.Е.  – старший преподаватель кафедры инженерных систем и сооружений Тюменско-
го индустриального университета, г. Тюмень, e-mail: molostova1@yandex.ru

Molostova I.E.  – Senior Lecturer, Department of Engineering Systems and Structures, Tyumen Industrial 
University, Tyumen, e-mail: molostova1@yandex.ru

Ульянова Ю.С.  – старший преподаватель кафедры инженерных систем и сооружений Тюменского 
индустриального университета, г. Тюмень, e-mail: uljanovajs@tyuiu.ru

Ulyanova Yu.S.  – Senior Lecturer, Department of Engineering Systems and Structures, Tyumen Industrial 
University, Tyumen, e-mail: uljanovajs@tyuiu.ru

Жилина Т.С.  – кандидат технических наук, доцент кафедры инженерных систем и сооружений 
Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, e-mail: zhilinats@tyuiu.ru

Zhilina T.S.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Department of Engineering 
Systems and Structures, Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: zhilinats@tyuiu.ru

Афонин К.В.  – кандидат технических наук, доцент кафедры инженерных систем и сооружений 
Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, e-mail: afoninkv@tyuiu.ru

Afonin K.V.  – Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Department of Engineering 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.344

Systems and Structures, Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: afoninkv@tyuiu.ru

Даюб Нбрас  – аспирант Национального исследовательского Московского государственного строи-
тельного университета, г. Москва, e-mail: nbrasdayoub@hotmail.com

Dayub Nbras  – Postgraduate Student, National Research Moscow State University of Civil Engineering, 
Moscow, e-mail: nbrasdayoub@hotmail.com

Лапидус А.А.  – доктор технических наук, профессор, заслуженный строитель Российской Фе-
дерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, за-
ведующий кафедрой технологий и организации строительного производства Национального ис-
следовательского Московского государственного строительного университета, г. Москва, e-mail: 
lapidus58@mail.ru

Lapidus A.A.  – Doctor of Engineering, Professor, Honored Builder of the Russian Federation, Laureate 
of the Prize of the Government of the Russian Federation in the field of science and technology, Head 
of the Department of Technologies and Organization of Construction Production, National Research 
Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, e-mail: lapidus58@mail.ru

Фахратов М.А.  – доктор технических наук, профессор кафедры технологии и организации стро-
ительного производства Национального исследовательского Московского государственного строи-
тельного университета, г. Москва, e-mail: fahratov@mail.ru

Fakhratov M.A.  – Doctor of Engineering, Professor, Department of Technology and Organization of 
Construction Production, National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, 
e-mail: fahratov@mail.ru

Ермаков И.В.  – аспирант Национального исследовательского Московского государственного стро-
ительного университета, г. Москва, e-mail: ermakovXB@gmail.com

Ermakov I.V.  – Postgraduate Student, National Research Moscow State University of Civil Engineering, 
Moscow, e-mail: ermakovXB@gmail.com

Аманатов Д.А.  – магистрант Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосо-
ва, г. Якутск, е-mail: Amadonchik@gmail.com

Amanatov D.A.  – Master’s Student, North-Eastern Federal University, Yakutsk, e-mail:  
Amadonchik@gmail.com

Якушева Е.Г.  – доцент кафедры иностранных языков по техническим и естественным специаль-
ностям Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск, е-mail: helena10@mail.ru

Yakusheva E.G.  – Associate Professor, Department of Foreign Languages in Technical and Natural 
Specialties of the Institute of Foreign Philology and Regional Studies, North-Eastern Federal University, 
Yakutsk, e-mail: helena10@mail.ru

Абизгильдина А.А.  – магистр архитектуры, Бостонский архитектурный колледж, г. Бостон, Мас-
сачусетс (США), е-mail: aygul.abizgildina@gmail.com

Abizgildina A.A.  – Master of Architecture, Boston College of Architecture, Boston, Massachusetts 
(USA), e-mail: aygul.abizgildina@gmail.com

Максименко Е.А.  – студент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета, г. Санкт-Петербург, е-mail: elmaksimenka@gmail.com 

Maksimenko E.A.  – Student, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. 
Petersburg, e-mail: elmaksimenka@gmail.com



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 345

Обласов Ю.А.  – старший преподаватель кафедры архитектурного и градостроительного насле-
дия Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, г. Санкт-
Петербург, е-mail: archrick@yandex.ru

Oblasov Yu.A.  – Senior Lecturer, Department of Architectural and Urban Planning Heritage, 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg, e-mail:  
archrick@yandex.ru

Полевая А.С.  – студент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета, г. Санкт-Петербург, е-mail: polevya_alina@mail.ru

Polevaya A.S.  – Student, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. 
Petersburg, e-mail: polevya_alina@mail.ru

Андреев А.М.  – преподаватель Академии управления и прав Федеральной службы исполнения на-
казаний г. Рязань, е-mail: mavlad67@mail.ru

Andreev A.M.  – Lecturer, Academy of Management and Rights of the Federal Penitentiary Service, 
Ryazan, е-mail: mavlad67@mail.ru

Лукашенко Д.В.  – доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник Научно- 
исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний, г. Москва, e-mail: 
mavlad67@mail.ru

Lukashenko D.V.  – Doctor of Psychology, Professor, Chief Researcher of the Research Institute of the 
Federal Penitentiary Service, Moscow, e-mail: mavlad67@mail.ru

Базанова С.В.  – старший преподаватель кафедры высшей математики Ленинградского государ-
ственного университета имени А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, е-mail: s-bazanova@mail.ru

Bazanova S.V.  – Senior Lecturer, Department of Higher Mathematics, Leningrad State University named 
after A.S. Pushkin, St. Petersburg, e-mail: s-bazanova@mail.ru

Борисов Н.А.  – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры физической культуры и 
спорта Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, г. Нижний Новгород, 
е-mail: Mysin332@mail.ru

Borisov N.A.  – Candidate of Science (Agriculture), Associate Professor, Department of Physical Culture 
and Sports, Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, Nizhny Novgorod, e-mail: Mysin332@mail.ru

Барышева Е.В.  – старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, г. Нижний Новгород, е-mail: Mysin332@mail.ru

Barysheva E.V.  – Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports, Nizhny Novgorod State 
Agricultural Academy, Nizhny Novgorod, е-mail: Mysin332@mail.ru

Тушина О.А.  – старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Нижегород-
ского государственного агротехнологического университета, г. Нижний Новгород, е-mail:  
Mysin332@mail.ru

Tushina O.A.  – Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports, Nizhny Novgorod State 
Agrotechnological University, Nizhny Novgorod, e-mail: Mysin332@mail.ru

Мусин О.А.  – старший преподаватель кафедры теоретических основ физической культуры Ни-
жегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний 
Новгород, е-mail: Mysin332@mail.ru

Musin O.A.  – Senior Lecturer, Department of Theoretical Foundations of Physical Culture, Kozma Minin 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: Mysin332@mail.ru



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.346

Варламова М.Е.  – кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики 
и психологии образования Чувашского государственного педагогического университета имени  
И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, e-mail: maryevg@ mail.ru

Varlamova M.E.  – Candidate of Science (Psychology), Associate Professor, Department of Preschool 
Pedagogy and Educational Psychology, Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, 
Cheboksary, e-mail: maryevg@ mail.ru

Волков В.Д.  – военнослужащий войсковой части 6688, г. Астрахань, e-mail: volkov5380@gmail.com

Volkov V.D.  – Military Man, Military Unit 6688, Astrakhan, e-mail: volkov5380@gmail.com

Волкова С.Л.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета, г. Санкт-Петербург, e-mail: 
svetlanavolkova2008@yandex.ru

Volkova S.L.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Foreign Languages, 
St. Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg, e-mail: svetlanavolkova2008@yandex.ru

Ермолаева С.А.  – старший преподаватель кафедры межкультурной коммуникации Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, г. Санкт-Петербург, 
e-mail: sver2607@mail.ru

Ermolaeva S.A.  – Senior Lecturer, Department of Intercultural Communication, St. Petersburg State 
University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg, e-mail: sver2607@mail.ru

Цапаева Ю.А.  – старший преподаватель кафедры межкультурной коммуникации Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, г. Санкт-Петербург, 
e-mail: piglusha@mail.ru

Tsapaeva Yu.A.  – Senior Lecturer, Department of Intercultural Communication, St. Petersburg State 
University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg, e-mail: piglusha@mail.ru

Воробьева С.А.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкальной подготовки и 
социокультурных проектов Липецкого государственного педагогического университета имени  
П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, e-mail: svetvorob26@mail.ru

Vorobieva S.A.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Musical Training 
and Sociocultural Projects, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk, 
e-mail: svetvorob26@mail.ru

Григорьева Е.Л.  – старший преподаватель кафедры теоретических основ физической культуры 
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Ниж-
ний Новгород, е-mail: gvelnn@mail.ru

Grigorieva E.L.  – Senior Lecturer, Department of Theoretical Foundations of Physical Culture, Kozma 
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: gvelnn@mail.ru

Федотова М.И.  – преподаватель кафедры физвоспитания Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, е-mail: FedotovaMaya@yandex.ru

Fedotova M.I.  – Lecturer, Department of Physical Education, Lobachevsky Nizhny Novgorod State 
University, Nizhny Novgorod, e-mail: FedotovaMaya@yandex.ru

Полозова С.Л.  – преподаватель кафедры физвоспитания Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, е-mail: spolozova2010@gmail.com

Polozova S.L.  – Lecturer, Department of Physical Education, Lobachevsky Nizhny Novgorod State 
University, Nizhny Novgorod, e-mail: spolozova2010@gmail.com



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 347

Стафеева А.В.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физической 
культуры Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Мини-
на, г. Нижний Новгород, е-mail: staffanastasiya@yandex.ru

Stafeeva A.V.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Theoretical 
Foundations of Physical Culture, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, e-mail: staffanastasiya@yandex.ru

Ежова Н.Ф.  – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, г. Москва, е-mail:  
mavlad67@mail.ru

Ezhova N.F.  – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of English, Kutafin 
Moscow State Law University, Moscow, e-mail: mavlad67@mail.ru

Гузеев М.С.  – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Научно-исследователь-
ского института Федеральной службы исполнения наказаний, г. Москва, е-mail: mavlad67@mail.ru

Guzeev M.S.  – Candidate of Science (Pedagogy), Senior Researcher, Research Institute of the Federal 
Penitentiary Service, Moscow, e-mail: mavlad67@mail.ru

Лукашенко Д.В.  – доктор психологических наук, доцент, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний, г. Москва, е-mail: 
mavlad67@mail.ru

Lukashenko D.V.  – Doctor of Psychology, Associate Professor, Chief Researcher, Research Institute of 
the Federal Penitentiary Service, Moscow, e-mail: mavlad67@mail.ru

Игнатов С.Б.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных наук и технологий 
Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, е-mail: ignatoff.se2017@yandex.ru

Ignatov S.B.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Humanities and 
Technologies, Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: ignatoff.se2017@yandex.ru

Казакова И.В.  – учитель Школы-интерната № 9 г. Городца, Нижегородская область, г. Городец, 
е-mail: i.v.kazakova1403@mail.ru

Kazakova I.V.  – Teacher, Boarding School No. 9, Gorodets, Nizhny Novgorod Region, Gorodets, e-mail: 
i.v.kazakova1403@mail.ru

Бурханова И.Ю.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физи-
ческой культуры Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 
Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: irina2692007@уandex.ru

Burkhanova I.Yu.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Theoretical 
Foundations of Physical Culture, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, е-mail: irina2692007@уandex.ru

Мохова М.Е.  – преподаватель кафедры теоретических основ физической культуры Нижегородско-
го государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, 
е-mail: masya232007@yandex.ru

Mokhova M.E.  – Lecturer, Department of Theoretical Foundations of Physical Culture, Kozma Minin 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: masya232007@yandex.ru

Бурханов С.В.  – студент Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: burxanov.00@mail.ru

Burkhanov S.V.  – Student, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.348

Novgorod, e-mail: burxanov.00@mail.ru

Колодезников Р.С.  – студент Северо-Восточного федерального университета, г. Якутск, е-mail: 
kolsar@mail.ru

Kolodeznikov R.S.  – Student, North-Eastern Federal University, Yakutsk, e-mail: kolsar@mail.ru

Колодезникова С.И.  – кандидат педагогических наук, доцент Института физической культуры и 
спорта Северо-Восточного федерального университета, г. Якутск, е-mail: kolsar@mail.ru

Kolodeznikova S.I.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Institute of Physical Culture 
and Sports, North-Eastern Federal University, Yakutsk, e-mail: kolsar@mail.ru

Корнев С.В.  – старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского государ-
ственного университета, г. Петрозаводск, е-mail: safety37@mail.ru

Kornev S.V.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education, Petrozavodsk State University, 
Petrozavodsk, е-mail: safety37@mail.ru

Костюченко Р.Ю.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и методики об-
учения математике Омского государственного педагогического университета, г. Омск, e-mail:  
kryu@bk.ru

Kostyuchenko R.Yu.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of 
Mathematics and Methods of Teaching Mathematics, Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: 
kryu@bk.ru

Кременецкая К.С.  – магистрант Сибирского федерального университета, г. Красноярск, e-mail: 
k.kremenetskaya@bk.ru

Kremenetskaya K.S.  – Master’s Student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: 
k.kremenetskaya@bk.ru

Туранова Л.М.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий 
обучения и непрерывного образования Сибирского федерального университета, г. Красноярск, 
e-mail: turanova@yandex.ru 

Turanova L.M.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Information 
Technologies of Education and Lifelong Education, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: 
turanova@yandex.ru

Кузнецов В.А.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физической 
культуры Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Мини-
на, г. Нижний Новгород, е-mail: Mysin332@mail.ru

Kuznetsov V.A.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Theoretical 
Foundations of Physical Culture, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, e-mail: Mysin332@mail.ru

Ершова Е.А.  – студент Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: Mysin332@mail.ru

Ershova E.A.  – Student, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, e-mail: Mysin332@mail.ru

Уткина Е.О.  – студент Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: Mysin332@mail.ru

Utkina E.O.  – Student, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 349

e-mail: Mysin332@mail.ru

Мухаметгалиев И.Г.  – кандидат социологических наук, доцент отделения экономических и юри-
дических наук Елабужского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, г. Елабуга, e-mail: safia000@mail.ru

Mukhametgaliev I.G.  – Candidate of Science (Sociology), Associate Professor, Department of Economic 
and Legal Sciences, Elabuga Institute (branch), Kazan (Volga Region) Federal University, Elabuga, 
e-mail: safia000@mail.ru

Чернов Д.В.  – старший преподаватель отделения экономических и юридических наук Елабужско-
го института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, e-mail: 
denis-bersut@mail.ru

Chernov D.V.  – Senior Lecturer, Department of Economic and Legal Sciences, Yelabuga Institute 
(branch) of Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga, e-mail: denis-bersut@mail.ru

Фардетдинова Л.А.  – кандидат юридических наук, доцент отделения экономических и юридиче-
ских наук Елабужского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университе-
та, г. Елабуга, e-mail: luiza-stv@mail.ru

Fardetdinova L.A.  – Candidate of Science (Law), Associate Professor, Department of Economic and 
Legal Sciences, Yelabuga Institute (branch), Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga, e-mail: 
luiza-stv@mail.ru

Кузьменко В.И.  – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Казанского 
филиала Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. Ка-
зань, e-mail: kuzmenko_valya@mail.ru

Kuzmenko V.I.  – Candidate of Science (Law), Associate Professor, Department of Civil Law of the 
Kazan Branch of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia), 
Kazan, e-mail: kuzmenko_valya@mail.ru

Неповинных Л.А.  – старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского госу-
дарственного университета, г. Петрозаводск, е-mail: Ludok1983.07@mail.ru

Nepovinnykh L.A.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education, Petrozavodsk State University, 
Petrozavodsk, е-mail: Ludok1983.07@mail.ru

Плеханова Е.М.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии на-
чального образования Красноярского государственного педагогического университета имени  
В.П. Астафьева, г. Красноярск, е-mail: plem9@mail.ru

Plekhanova E.M.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Pedagogy and 
Psychology of Primary Education, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, 
Krasnoyarsk, e-mail: plem9@mail.ru

Беринская И.В.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и пси-
хологии Педагогического института Иркутского государственного университета, г. Иркутск, е-mail: 
innaber1@yandex.ru

Berinskaya I.V.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Social Pedagogy 
and Psychology, Pedagogical Institute, Irkutsk State University, Irkutsk, e-mail: innaber1@yandex.ru

Лобанова О.Б.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Лесосибирского педа-
гогического института – филиала Сибирского федерального университета, г. Лесосибирск, е-mail: 
olga197109@yandex.ru

Lobanova O.B.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Pedagogy, 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.350

Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk, e-mail: 
olga197109@yandex.ru

Рихтер Е.А.  – студент Лесосибирского педагогического института – филиала Сибирского феде-
рального университета, г. Лесосибирск, е-mail: olga197109@yandex.ru

Richter E.A.  – Student, Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, 
Lesosibirsk, e-mail: olga197109@yandex.ru

Рябова Е.В.  – кандидат философских наук, доцент кафедры права и философии Мордовско-
го государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, e-mail:  
riabova-e@rambler.ru

Ryabova E.V.  – Candidate of Science (Philosophy), Associate Professor, Department of Law and 
Philosophy, Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk, e-mail: 
riabova-e@rambler.ru

Мартынова Е.А.  – доктор философских наук, профессор кафедры права и философии Мордов-
ского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, e-mail: 
martynovaelena56@mail.ru

Martynova E.A.  – Doctor of Philosophy, Professor, Department of Law and Philosophy, Mordovian 
State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk, e-mail: martynovaelena56@mail.ru

Тенишева Е.А.  – студент Мордовского государственного педагогического университета имени 
М.Е. Евсевьева, г. Саранск, e-mail: ekaterina.tenisheva@yandex.ru

Tenisheva E.A.  – Student, Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk, 
e-mail: ekaterina.tenisheva@yandex.ru

Седов И.А.  – старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Нижегородско-
го государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, 
е-mail: ivansedof@yandex.ru

Sedov I.A.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports, Kozma Minin Nizhny 
Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: ivansedof@yandex.ru

Красильникова Ю.С.  – старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Ни-
жегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний 
Новгород, е-mail: Krasiljuliapocht@yandex.ru

Krasilnikova Yu.S.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports, Kozma Minin 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: Krasiljuliapocht@yandex.ru

Егорова Л.Р.  – студент Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: lavandaegorova13@gmail.com

Egorova L.R.  – Student, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, e-mail: lavandaegorova13@gmail.com

Логинова А.С.  – студент Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: anzelaloginova613@gmail.com

Loginova A.S.  – Student, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, e-mail: anzelaloginova613@gmail.com

Чернявская П.М.  – студент Нижегородского государственного педагогического университета 
имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: Lina_Riddle@mail.ru



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 351

Chernyavskaya P.M.  – Student, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, e-mail: Lina_Riddle@mail.ru

Старцева И.А.  – студент Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: starcevaia@std.mininuniver.ru

Startseva I.A.  – Student, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, e-mail: starcevaia@std.mininuniver.ru

Солодовник Е.М.  – старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского госу-
дарственного университета, г. Петрозаводск, е-mail: Solodovnikem@gmail.com

Solodovnik E.M.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education, Petrozavodsk State University, 
Petrozavodsk, е-mail: Solodovnikem@gmail.com

Колосов Г.Н.  – старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского государ-
ственного университета, г. Петрозаводск, е-mail: chumpitos@yandex.ru

Kolosov G.N.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education, Petrozavodsk State University, 
Petrozavodsk, е-mail: chumpitos@yandex.ru

Спиридонова Г.С.  – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики на-
чального образования Красноярского государственного педагогического университета имени  
В.П. Астафьева, г. Красноярск, е-mail: spigal73@mail.ru

Spiridonova G.S.  – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of Theory and 
Methods of Primary Education, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, 
Krasnoyarsk, e-mail: spigal73@mail.ru

Шмульская Л.С.  – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и языковой комму-
никации Лесосибирского педагогического института – филиала Сибирского федерального универ-
ситета, г. Лесосибирск, е-mail: larisast1997@yandex.ru

Shmulskaya L.S.  – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of Philology and 
Language Communication, Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, 
Lesosibirsk, e-mail: larisast1997@yandex.ru

Мамаева С.В.  – кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора по учебной рабо-
те Лесосибирского педагогического института – филиала Сибирского федерального университета,  
г. Лесосибирск, е-mail: lpifdo@mail.ru

Mamaeva S.V.  – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Deputy Director for Academic 
Affairs of the Lesosibirsk Pedagogical Institute - Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk, 
e-mail: lpifdo@mail.ru

Степанов Р.А.  – преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Нижегородского госу-
дарственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: 
sined100895@yandex.ru

Stepanov R.A.  – Lecturer, Department of Physical Education and Sports, Kozma Minin Nizhny Novgorod 
State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: sined100895@yandex.ru

Курицына К.Е.  – студент Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, е-mail: karina_kuritsyna@mail.ru

Kuritsyna K.E.  – Student, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, e-mail: karina_kuritsyna@mail.ru

Стрекалов А.С.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.352

культуры Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, e-mail: 
aleksandrstrekalov@yandex.ru

Strekalov A.S.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of 
Theory and Methods of Physical Culture, Derzhavin Tambov State University, Tambov, e-mail:  
aleksandrstrekalov@yandex.ru

Мукина Е.Ю.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической 
культуры Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, e-mail: 
mukinaeu@mail.ru

Mukina E.Yu.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Theory and 
Methods of Physical Culture, Derzhavin Tambov State University, Tambov, e-mail: mukinaeu@mail.ru

Суханова И.Ю.  – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Самарско-
го государственного технического университета, г. Самара, e-mail: irina_pt2001@mail.ru

Sukhanova I.Yu.  – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages, Samara State Technical University, Samara, e-mail: irina_pt2001@mail.ru

Туренко А.П.  – преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского государственного 
университета, г. Петрозаводск, е-mail: alekseyturenko25@yandex.ru

Turenko A.P.  – Lecturer, Department of Physical Education, Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, 
e-mail: alekseyturenko25@yandex.ru

Кариаули А.С.  – старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского государ-
ственного университета, г. Петрозаводск, е-mail: aniauli@mail.ru

Cariauli A.S.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education, Petrozavodsk State University, 
Petrozavodsk, е-mail: aniauli@mail.ru

Фролова В.П.  – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Во-
ронежского государственного университета инженерных технологий, г. Воронеж, e-mail: 
verairafrolova@mail.ru

Frolova V.P.  – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of Foreign Languages, 
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, e-mail: verairafrolova@mail.ru

Мирошниченко Е.Н.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Во-
ронежского государственного университета инженерных технологий, e-mail: emirosh79@gmail.com

Miroshnichenko E.N.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages, Voronezh State University of Engineering Technologies, e-mail: emirosh79@gmail.com

Хаертдинова А.Х.  – ассистент кафедры конституционного, административного и международного 
права Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) Федерального университета, 
г. Набережные Челны, e-mail: albina2608@mail.ru

Khaertdinova A.Kh.  – Assistant Lecturer, Department of Constitutional, Administrative and International 
Law, Naberezhnye Chelny Institute, Kazan (Volga Region) Federal University, Naberezhnye Chelny, 
e-mail: albina2608@mail.ru

Хайруллин И.Т.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания Казан-
ского государственного энергетического университета, г. Казань, e-mail: hairullin_it@mail.ru

Khairullin I.T.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Physical 
Education, Kazan State Power Engineering University, Kazan, e-mail: hairullin_it@mail.ru



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 353

Агеева О.В.  – доцент кафедры теории и методики лыжного спорта Поволжского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, e-mail: agusha16@mail.ru

Ageeva O.V.  – Associate Professor, Department of Theory and Methods of Skiing, Volga State University 
of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, e-mail: agusha16@mail.ru

Зарипов А.А.  – доцент кафедры театрального творчества Казанского государственного института 
культуры, г. Казань, e-mail: azat19_70@mail.ru

Zaripov A.A.  – Associate Professor, Department of Theatrical Creativity, Kazan State Institute of Culture, 
Kazan, e-mail: azat19_70@mail.ru

Сунгатуллин Р.И.  – старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Казанско-
го (Приволжского) федерального университета, г. Казань, e-mail: raf-vdv@mail.ru

Sungatullin R.I.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports, Kazan (Volga Region) 
Federal University, Kazan, e-mail: raf-vdv@mail.ru

Хань Эньхуэй  – аспирант Московского педагогического государственного университета, г. Мо-
сква, e-mail: Sasha6050@yandex.ru

Han Enhui  – Postgraduate Student, Moscow State Pedagogical University, Moscow, e-mail:  
Sasha6050@yandex.ru

Шуняева Е.А.  – доцент кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин Мордов-
ского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, e-mail: 
eshunyaeva_71@mail.ru

Shunyaeva E.A.  – Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Disciplines 
of the Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk, e-mail:  
eshunyaeva_71@mail.ru

Тимошин В.В.  – доцент кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин Мордов-
ского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, e-mail: 
timoshinvladimr@yandex.ru

Timoshin V.V.  – Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Disciplines 
of the Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk, e-mail:  
timoshinvladimr@yandex.ru

Паршина Т.В.  – старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивных дисци-
плин Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, г. Са-
ранск, e-mail: tparshina1967@mail.ru

Parshina T.V.  – Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports Disciplines, Mordovian 
State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk, e-mail: tparshina1967@mail.ru

Мишин А.В.  – студент Мордовского государственного педагогического университета имени  
М.Е. Евсевьева, г. Саранск, e-mail: fizvosp@mordgpi.ru

Mishin A.V.  – Student, Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk, 
e-mail: fizvosp@mordgpi.ru

Астафьева А.Е.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков в профес-
сиональной коммуникации Казанского национального исследовательского технологического уни-
верситета, г. Казань, e-mail: adastafeva@gmail.com

Astafieva A.E.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages in Professional Communication, Kazan National Research Technological University, Kazan, 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.354

e-mail: adastafeva@gmail.com

Валеева Р.С.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков в профессио-
нальной коммуникации Казанского национального исследовательского технологического универ-
ситета, г. Казань, e-mail: firdausv@yandex.ru

Valeeva R.S.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Foreign Languages 
in Professional Communication, Kazan National Research Technological University, Kazan, e-mail: 
firdausv@yandex.ru

Афонина Р.Н.  – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры философии и куль-
турологии Алтайского государственного педагогического университета, г. Барнаул, e-mail:  
ARN1960@yandex.ru

Afonina R.N.  – Candidate of Science (Agriculture), Associate Professor, Department of Philosophy and 
Cultural Studies, Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: ARN1960@yandex.ru

Баранов А.Н.  – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспи-
тания и спорта Волжского государственного университета водного транспорта, г. Нижний Новго-
род, e-mail: andrejbaranov1980@rambler.ru

Baranov A.N.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Head of Department of 
Physical Education and Sports, Volga State University of Water Transport, Nizhny Novgorod, e-mail: 
andrejbaranov1980@rambler.ru

Баранова Е.В.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и КП 
Волжского государственного университета водного транспорта, г. Нижний Новгород, e-mail: 
katjakatusheva@mail.ru

Baranova E.V.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Foreign Languages 
and CP, Volga State University of Water Transport, Nizhny Novgorod, e-mail: katjakatusheva@mail.ru

Валиева О.А.  – аспирант Московского финансово-промышленного университета «Синергия»,  
г. Москва, e-mail: oxborska@gmail.com

Valieva O.A.  – Postgraduate Student, Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow, 
e-mail: oxborska@gmail.com

Леванова Е.А.  – доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и пси-
хологии, декан факультета переподготовки кадров по практической психологии, декан факульте-
та педагогики и психологии Московского социально-педагогического института, г. Москва, e-mail: 
dekanmospi@mail.ru

Levanova E.A.  – Doctor of Education, Professor, Department of Social Pedagogy and Psychology, Dean 
of the Faculty of Retraining Personnel in Practical Psychology, Dean of the Faculty of Pedagogy and 
Psychology of the Moscow Social and Pedagogical Institute, Moscow, e-mail: dekanmospi@mail.ru

Глухарева М.Р.  – старший преподаватель Института физической культуры и спорта Северо-Вос-
точного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск, e-mail: Mgluhareva@mail.ru

Glukhareva M.R.  – Senior Lecturer, Institute of Physical Culture and Sports, North-Eastern Federal 
University named after M.K. Ammosova, Yakutsk, e-mail: Mgluhareva@mail.ru

Оконешникова С.С.  – тренер-преподаватель Чурапчинской республиканской спортивной средней 
школы-интерната олимпийского резерва, с. Чурапча, e-mail: Mgluhareva@mail.ru

Okoneshnikova S.S.  – Trainer-Teacher, Churapcha Republican Sports Boarding School of the Olympic 
Reserve, Churapcha, e-mail: Mgluhareva@mail.ru



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 355

Зорина М.М.  – старший преподаватель кафедры технологии машиностроения Чувашского госу-
дарственного университета имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, e-mail: zorina-mari2015@mail.ru

Zorina M.M.  – Senior Lecturer, Department of Mechanical Engineering Technology, Chuvash State 
University named after I.N. Ulyanova, Cheboksary, e-mail: zorina-mari2015@mail.ru

Калачев А.Р.  – аспирант Московского государственного педагогического университета, г. Москва, 
e-mail: kalachev.alex.rom@gmail.com

Kalachev A.R.  – Postgraduate Student, Moscow State Pedagogical University, Moscow, e-mail:  
kalachev.alex.rom@gmail.com

Пушкарева Т.В.  – доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики 
и психологии Московского государственного педагогического университета, г. Москва, e-mail: 
tv.pushkareva@mpgu.su

Pushkareva T.V.  – Doctor of Education, Professor, Department of Social Pedagogy and Psychology, 
Moscow State Pedagogical University, Moscow, e-mail: tv.pushkareva@mpgu.su

Куршев А.В.  – курсовой офицер-преподаватель 2 факультета (боевого управления авиации и воз-
душного движения) филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Челябинск, e-mail: 
alexandrkyrshev@yandex.ru

Kurshev A.V.  – Course Officer-Teacher of the 2nd Faculty (Combat Control of Aviation and Air Traffic), 
Branch of Military Educational and Scientific Center “Air Force Academy named after Professor  
N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Chelyabinsk, e-mail: alexandrkyrshev@yandex.ru

Горяйнов В.Н.  – кандидат педагогических наук, профессор 12 кафедры боевого применения ави-
ационного вооружения 1 факультета (подготовки штурманов) филиала Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина», г. Челябинск, e-mail: goriaynov@mail.ru

Goryainov V.N.  – Candidate of Science (Pedagogy), Professor, 12th Department of the Combat Use 
of Aviation Weapons of the 1st Faculty (Navigators Training), Branch of the Military Educational and 
Scientific Center of the Air Force “Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and  
Yu.A. Gagarin”, Chelyabinsk, e-mail: goriaynov@mail.ru

Чадов В.Д.  – доцент 12 кафедры боевого применения авиационного вооружения 1 факультета (под-
готовки штурманов) филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Челябинск, e-mail: 
v1k.chadov@yandex.ru

Chadov V.D.  – Associate Professor, 12th Department of the Combat Use of Aviation Weapons of the 
1st Faculty (Navigators Training), Branch of the Military Educational and Scientific Center “Air 
Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Chelyabinsk, e-mail:  
v1k.chadov@yandex.ru

Матросов А.А.  – старший преподаватель 43 кафедры боевой подготовки и безопасности полетов 
(дальней и военно-транспортной авиации) 4 факультета филиала Краснодарского высшего авиаци-
онного училища летчиков, г. Балашов, e-mail: journal@moofrnk.com

Matrosov A.A.  – Senior Lecturer, 43 Department of Combat Training and Flight Safety (Long-Range 
and Military Transport Aviation), 4th Faculty of the Branch of Krasnodar Higher Aviation Pilot School, 
Balashov, e-mail: journal@moofrnk.com

Кутепов М.М.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Ниж-



SCIENCE PROSPECTS. № 4(163).2023.356

ний Новгород, е-mail: kmm-asb@mail.ru

Kutepov M.M.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Department of Physical 
Education and Sports, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, 
e-mail: kmm-asb@mail.ru

Волков А.Н.  – кандидат педагогических наук, начальник кафедры физической подготовки Нижего-
родской академии МВД России, г. Нижний Новгород, е-mail: wolkow.70@mail.ru

Volkov A.N.  – Candidate of Science (Pedagogy), Head of Department of Physical Training, Nizhny 
Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod, e-mail:  
wolkow.70@mail.ru

Парникова Г.М.  – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой английского языка 
и перевода Северо-Восточного федерального университета, г. Якутск, e-mail: allerigor@yandex.ru

Parnikova G.M.  – Doctor of Education, Associate Professor, Head of the Department of English 
Language and Translation, North-Eastern Federal University, Yakutsk, e-mail: allerigor@yandex.ru

Поникаровская В.В.  – кандидат педагогических наук, доцент Института образования и гумани-
тарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград, 
e-mail: ponikarovskaja@mail.ru

Ponikarovskaya V.V.  – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor, Institute of Education and 
Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, e-mail: ponikarovskaja@mail.ru

Несына С.В.  – кандидат психологических наук, доцент Института образования и гуманитарных 
наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград, e-mail: 
nesyna@mail.ru

Nesyna S.V.  – Candidate of Science (Psychology), Associate Professor, Institute of Education and 
Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, e-mail: nesyna@mail.ru

Мычко Е.И.  – доктор педагогических наук, профессор Института образования и гуманитарных 
наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград, e-mail: 
emychko@bk.ru

Mychko E.I.  – Doctor of Education, Professor, Institute of Education and Humanities, Immanuel Kant 
Baltic Federal University, Kaliningrad, e-mail: emychko@bk.ru

Сережникова Р.К.  – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Государствен-
ного гуманитарно-технологического университета, г. Орехово-Зуево, e-mail: seryozhnikova@mail.ru

Serezhnikova R.K.  – Doctor of Education, Professor, Department of Pedagogy, State Humanitarian and 
Technological University, Orekhovo-Zuevo, e-mail: seryozhnikova@mail.ru

Загороднев В.В.  – подполковник, старший преподаватель кафедры огневой подготовки Санкт-
Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Санкт-
Петербург, e-mail: wiktor-z@mail.ru

Zagorodnev V.V.  – Lieutenant Colonel, Senior Lecturer, Department of Fire Training, St. Petersburg 
Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, St. Petersburg, e-mail: 
wiktor-z@mail.ru

Ульянова Э.Ф.  – старший преподаватель кафедры иностранных языков МИРЭА – Российского 
технологического университета, г. Москва, e-mail: ulyanova@mirea.ru

Ulyanova E.F.  – Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, MIREA – Russian Technological 
University, Moscow, e-mail: ulyanova@mirea.ru



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(163).2023. 357

Гульянц С.С.  – старший преподаватель кафедры русского языка (как иностранного) МИРЭА – 
Российского технологического университета, г. Москва, e-mail: gulyanc@mirea.ru

Gulyants S.S.  – Senior Lecturer, Department of Russian (as a foreign language), MIREA – Russian 
Technological University, Moscow, e-mail: gulyanc@mirea.ru

Ростомян Л.А.  – старший преподаватель кафедры иностранных языков МИРЭА – Российского 
технологического университета, г. Москва, e-mail: rostomyan@mirea.ru

Rostomyan L.A.  – Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, MIREA – Russian Technological 
University, Moscow, e-mail: rostomyan@mirea.ru

Юй Ци  – аспирант Смоленского государственного университета, г Смоленск, e-mail:  
yuqi_23@mail.ru

Yu Qi  – Postgraduate Student, Smolensk State University, Smolensk, e-mail: yuqi_23@mail.ru



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ
SCIENCE PROSPECTS
№ 4(163).2023.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Подписано в печать 20.04.2023 г.
Дата выхода в свет 27.04.2023 г.
Формат журнала 60×84/8
Усл. печ. л. 41,62. Уч.-изд. л. 31,46.
Тираж 1000 экз.
Цена 300 руб.
16+
Издательский дом «ТМБпринт».


	пн 4(163) титул.pdf
	пн 4(163) часть 1.pdf
	пн 4(163) часть 2.pdf
	пн 4(163) часть 3.pdf
	пн 4(163) хвост.pdf

