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Ключевые слова и фразы: база данных; информационная модель; судебный прецедент.
Аннотация: В статье приведен обзор нормативных правовых актов, согласно которым в Рос-

сийской Федерации внедряются элементы прецедентного права. Цель работы – создание инфор-
мационной модели данных о прецедентах. В процессе разработки выделяются сущности предмет-
ной области, определяются связи между сущностями; сущности и связи реализуются в модели. 
Предполагается, что система поддержки принятия решения на основе базы данных судебных пре-
цедентов может применяться при подготовке дела к судебному разбирательству. Использована 
методология информационного моделирования IDEF1X. Разработаны информационная модель и 
прототип базы данных, в статье приведены описание и примеры экранных форм. 

Введение

В соответствии со статьей 19 Конституции 
Российской Федерации «все равны перед за-
коном и судом». В последние 5 лет принят ряд 
нормативных правовых актов, способствующих 
обеспечению правильности и беспристрастно-
сти применения норм материального и процес-
суального права. 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-
ФЗ внесены изменения в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, со-
гласно которым мотивировочная часть решения 
арбитражного суда может включать ссылки «на 
обзоры судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации» [1].

Постановлениями Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 июня 2020 г. 
№ 12 и 13 устанавливается, что суды апелляци-
онной и кассационной инстанций при проверке 
правильности применения нижестоящими суда-
ми правовых норм должны руководствоваться 
не только нормативными правовыми актами, но 
и практикой применения, изложенной «в обзо-
рах судебной практики, утвержденных Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федера-

ции» [2; 3].
Прецедентное право лежит в основе судеб-

ных систем Великобритании, США, Канады, 
Индии и ряда других стран. В России изучение 
«аналогичных правовых позиций» применялось 
и ранее, например, при определении соразмер-
ности суммы неустойки [9].

Приведенные нормативные правовые акты 
свидетельствуют о росте значения прецедента в 
судебной системе Российской Федерации. 

В статье рассмотрена информационная мо-
дель данных о прецедентах.

Информационная модель данных

Для разработки информационной модели 
судебных прецедентов (рис. 1) использована 
методология информационного моделирования 
IDEF1X [4]. 

В соответствии с принципами ER-
моделирования выделены сущности: «ПРЕЦЕ-
ДЕНТ», «НОРМАТИВНЫЙ_ДОКУМЕНТ» и 
другие.

При необходимости представления иерар-
хических отношений нормативных правовых 
актов (их статей, частей, пунктов) такие отно-
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шения реализуются в модели, как показано на 
рис. 2. 

Категоризированные отношения (прецеден-
ты могут быть двух видов: с положительным и 
отрицательным решениями) представлены с по-
мощью нескольких (двух) сущностей.

Прототип базы данных

Прототип базы данных, выполненный 
в соответствии с информационной моделью 

(рис. 1), реализован в СУБД Access. 
Главная форма, с помощью которой осу-

ществляется навигация по базе данных, показа-
на на рис. 3.

При внесении данных необходимо придер-
живаться определенного порядка. Сначала вно-
сятся данные о типе нормативных документов, 
а затем об их содержании (форма «НОРМА-
ТИВНЫЕ_ДОКУМЕНТЫ»). Если необходимо 
указать место работы лица, сначала вносятся 
данные об инстанции (форма «ИНСТАНЦИЯ»), 

Рис. 1. Информационная модель данных

Рис. 2. Информационная модель нормативных документов с иерархическим содержанием
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а затем о лице (форма «ЛИЦО»).
Данные об участниках судебных дел (пре-

цедентов) и ролях этих участников вносят-
ся в форму «ПРЕЦЕДЕНТ И УЧАСТНИКИ» 
(рис. 4).

Для представления данных по новому раз-
бирательству используются формы «ИНЦИ-
ДЕНТ», «УЧАСТНИКИ ИНЦИДЕНТА»; могут 
быть указаны лица, подозреваемые в участии, а 
также возможный прототип решения.

В некоторых формах для удобства работы 
используются поля со списком. Например, вме-
сто уникальных индексов лиц выбираются кон-

кретные данные.
Для обработки и анализа данных могут 

быть применены методы искусственного интел-
лекта [5–8].

Заключение

Система поддержки принятия решения на 
основе базы данных судебных прецедентов мо-
жет применяться при подготовке дела к судеб-
ному разбирательству. Также возможно приме-
нение такой системы с целью расследования и 
предупреждения преступлений.
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ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  
СВОЙСТВАМИ КАТАЛИЗАТОРА  

СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

Е.А. БУРАКОВА

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  
г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: ионный комплекс; кавитация; катализатор; модель; синтез; углерод-
ные нанотрубки; ультразвуковое воздействие; управление.

Аннотация: Цель работы заключалась в изучении подхода к управлению свойствами ката-
лизатора синтеза углеродных нанотрубок, заключающегося в обработке раствора его исходных 
компонентов физическим воздействием. Изучение структуры раствора (предшественника катали-
затора) с использованием моделирования позволило предположить, что наблюдаемые изменения 
свойств формируемого катализатора вызваны преобразованием под физическим воздействием 
конфигураций присутствующих в растворе ионных комплексов. Экспериментально подтверждена 
эффективность влияния физического воздействия (ультразвуковой (УЗ) обработки предшествен-
ника катализатора) на удельный выход и параметры синтезируемых наноструктур. Для эффектив-
ного использования ультразвука в процессе получения катализатора разработана математическая 
модель поведения кавитационных каверн в его предшественнике. Полученная информация позво-
лила повысить эффективность функционирования системы информационной поддержки принятия 
решений при производстве катализатора, обеспечивающего синтез наноструктур с параметрами, 
значения которых наиболее близки к заданным.

В настоящее время углеродные нанотрубки (УНТ) широко используют в качестве модифика-
торов при создании различных композитов. Так как параметры УНТ главным образом определя-
ются свойствами используемого в процессе их синтеза катализатора, то актуальным остается из-
учение подходов к управлению его свойствами. 

Управление свойствами катализатора, на частицах которого происходит формирование УНТ, 
обычно осуществляется традиционными для катализа методами (промотирования, прокаливания, 
восстановления, измельчения). Несмотря на это, все чаще в лабораторной практике применяют 
нетрадиционный подход к изменению свойств, основанный на использовании в процессе форми-
рования катализатора различных физических воздействий (электромагнитного излучения, в том 
числе микроволнового диапазона частот; ультразвука [1] и др.), но он почти не используется при 
получении катализаторов синтеза УНТ. 

Поэтому целью данной работы является изучение подхода к управлению свойствами катали-
затора синтеза УНТ с использованием физического воздействия и, как следствие, параметрами 
синтезируемых наноструктур. Полученная при этом информация, в том числе о явлениях, возни-
кающих в предшественнике катализатора в результате его обработки физическим воздействием, в 
частности, ультразвуком, необходима для совершенствования системы поддержки принятия реше-
ний (СППР) при производстве катализатора, обеспечивающего синтез УНТ с заданными параме-
трами [2], и будет способствовать развитию данного направления в наноиндустрии. 

Предварительно проведенное исследование [3] показало, что введение в классический про-
цесс получения катализатора синтеза УНТ дополнительной стадии, заключающейся в кратко-
временной обработке предшественника катализатора физическими воздействиями, в частности, 
ультразвуком частотой 22 кГц, оказывает существенное влияние на свойства формируемой метал-
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локсидной системы. 
Установлено, что УЗ-обработка способствует формированию каталитической системы с боль-

шей удельной поверхностью и активностью (оценивали по удельному выходу УНТ, синтези-
рованных на одном грамме катализатора). Влияние времени УЗ-воздействия на удельный выход 
синтезируемых УНТ и их внешний диаметр (DУНТ) представлено на рис. 1. Анализ результатов 
подтверждает эффективность использования предлагаемого подхода к управлению активностью 
катализатора и значениями внешнего диаметра синтезируемых на нем УНТ.

При этом катализатор, полученный с использованием УЗ-обработки, отличается от каталити-
ческой системы, приготовленной классическим методом термического разложения (МТР), так как 
является более активным и проявляет себя уже с первых минут процесса синтеза УНТ. Изменение 
массы катализатора за счет формирования на его частицах УНТ наблюдается в течение часа, за-
тем происходит их зауглероживание и рост наноструктур прекращается. В случае с катализатором, 
полученным классическим МТР, увеличение массы наблюдается только спустя 15 мин от начала 
процесса синтеза и продолжается лишь в течение последующих 10–15 мин (рис. 2). 

Для объяснения наблюдаемых изменений в катализаторе, вызванных физическим воздействи-
ем, было реализовано моделирование структуры предшественника Ni/MgO катализатора с исполь-
зованием метода молекулярной механики. В результате постановки и решения оптимизационной 
задачи установлено, что предшественник катализатора представляет собой совокупность относи-
тельно устойчивых ионных комплексов, в основе которых лежат молекулы аминоуксусной кисло-

Рис. 1. Влияние времени УЗ-обработки на удельный выход синтезируемых УНТ (а)  
и их внешний диаметр (б)

Рис. 2. Изменение массы УНТ, синтезированных 
на катализаторе

Рис. 3. Структура ионного комплекса 
предшественника катализатора
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ты (хелатирующего вещества), удерживаемые водородными связями. Структура ионного комплек-
са предшественника Ni/MgO катализатора синтеза УНТ представлена на рис. 3.

Ее анализ позволил предположить, что наблюдаемые изменения свойств катализатора вызва-
ны частичной или полной перестройкой под влиянием физического воздействия ионных комплек-
сов предшественника. Однако для фиксации возникших конфигураций ионных комплексов пред-
шественника в течение нескольких минут необходимо подвергнуть термическому разложению, 
после чего реализовать все предусмотренные классическим МТР стадии. 

В случае УЗ-обработки предшественника катализатора причиной формирования более актив-
ных конфигураций ионных комплексов, вероятно, является кавитация. Для оценки ее влияния на 
свойства формируемого катализатора и использования ее в качестве управляющего воздействия 
в процессе получения катализатора синтеза УНТ разработана математическая модель поведения 
(образования и аннигиляции) кавитационных каверн в растворе его исходных компонентов. 

Уравнение динамики кавитационных каверн, учитывающее давление газа в пузырьке, изменя-
ющееся давление в предшественнике катализатора, а также его вязкость и поверхностное натяже-
ние, имеет вид:
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где R(τ) – радиус каверны во времени, м, как функция времени τ, с; R0 – начальный радиус кавер-
ны, м; Pg – давление в каверне, Па; P(τ) – внешнее переменное давление, Па; P0 – статическое 
давление в предшественнике катализатора, Па; μ – динамическая вязкость раствора исходных ком-
понентов катализатора, Па*с; ρ – плотность, кг/м3 и σ – коэффициент поверхностного натяжения 
предшественника катализатора, Н/м; γ – показатель адиабаты.

Граничные условия:
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Изменение давления, обусловленное действием УЗ-излучателя:

( ) ( )sin ,aP Pτ = ωτ

где Pa – амплитудное значение акустического давления, Па; 2 fω= π  – круговая частота, 1/с; f – 
акустическая частота излучателя, 1/с.

Так как уравнение (1) не имеет аналитического решения, используем численную схему Рун-

ге – Кутта. Пусть ( ) ( )
,

dR
Z

d
τ
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τ

 тогда от уравнения (1) можно перейти к системе:
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Решением системы (3) с учетом начальных условий ( ) 00 ,R R=  ( )0 0Z =  являются массивы 
значений: ( ) ,i iR R= τ  ( ) ,i iZ Z= τ  0,1, ... , ,i n=  ,i iτ = ⋅∆τ  где Δτ – шаг по времени. Решение опре-
деляется соотношениями:
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где k1–k4, q1–q4 – комплексы, k1 = Zi, 
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Уравнения модели динамики кавитационной каверны, образованной в предшественнике ката-

лизатора в результате УЗ-воздействия, получены на основе фундаментальных законов сохранения, 
поэтому систематических погрешностей не содержат. Общая погрешность результатов расчета в 
соответствии с моделью складывается из погрешностей исходных и справочных данных, а также 
обусловленных принятыми допущениями и используемым численным методом решения диффе-
ренциального уравнения.

Основным допущением данной модели является отсутствие влияния тепловых эффектов, со-
провождающих изменение размеров каверн, на теплофизические характеристики предшествен-
ника катализатора. Полученная в результате экспериментального исследования и применения 
разработанной модели информация позволила совершенствовать систему поддержки принятия ре-
шений при производстве катализатора, обеспечивающего синтез УНТ с заданными параметрами. 
Применение предлагаемого подхода к управлению свойствами катализатора позволяет повысить 
эффективность функционирования производства УНТ.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 22-23-01072).
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Аннотация: Описывается разработка имитационной модели системы обслуживания посети-
телей кафе в среде AnyLogic PLE с применением дискретно-событийного и агентного подходов. 
Исследуются режимы работы кафе, отмечаются периоды образования очередей. Приводятся ре-
зультаты эксперимента по оптимизации обслуживания и повышению эффективности работы кафе. 
Материалы статьи могут применяться для создания мер по повышению эффективности обслужи-
вания посетителей.

Введение

Исследование функционирования системы 
обслуживания посетителей в любой органи-
зации всегда требует повышенного внимания. 
Своевременное принятие мер по налаживанию 
и оптимизации процессов обслуживания спо-
собствует успешной и эффективной деятельно-
сти. С учетом специфики и видов деятельности 
организации исследование ее систем обслужи-
вания может занимать много времени и средств. 
Анализ и оценку затрат на оптимизацию сфе-
ры обслуживания можно проводить методами 
имитационного моделирования [1–3]. Удобная 
и доступная программная среда AnyLogic PLE – 
наиболее распространенная для реализации та-
ких целей [4; 5].

В статье описано применение AnyLogic 
PLE для создания имитационной модели обслу-
живания посетителей кафе. Исследуются его 
режимы работы и приводятся результаты экспе-
римента по оптимизации обслуживания. 

Материалы и методы

Опишем логику моделируемых процессов 
обслуживания посетителей кафе. Клиент (агент 
в модели) приходит в заведение и встает в оче-
редь на оформление заказа. Если время ожида-
ния составит более 5–10 мин, клиент покинет 

кафе, не дождавшись обслуживания. Смодели-
руем ситуацию, когда среднее время выполне-
ния заказа клиента составляет 2–3 мин, получе-
ния заказа – 10–20 с, приема пищи – 10–40 мин 
соответственно. 

Имитационную модель процессов обслу-
живания строим в программной среде AnyLogic 
PLE. В основе построения – дискретно-собы-
тийный подход к моделированию [3; 4]. Диа-
грамма, задающая динамику посетителей 
кафе, разрабатывалась из блоков PedSource, 
PedService, PedWait, PedGoTo, PedSink, палитры 
«Пешеходная библиотека» программного про-
дукта. 

У блоков PedSource («ПриходКлиентов», 
«ПриходГрКлиентов»), моделирующих приход 
посетителей, в свойствах заданы: место появ-
ления, прибытие согласно расписанию в файле, 
скорость перемещения. Объектами PedService 
(«СделатьЗаказ», «ЗабратьЗаказ») моделиру-
ются оформление и получение заказа. Объекты 
PedWait («ОжиданиеЗаказа», «ПриемПищи», 
«ВыкинутьМусор») задерживают агента на 
определенный промежуток времени при вы-
полнении обслуживания. Объектами PedSink 
(«НаВыход», «ВышелДовольный», «НеДождал-
сяСвоейОчереди») уничтожаются клиенты из 
среды. Объект «НеДождалсяСвоейОчереди» 
сработает в том случае, если клиент простоит в 
очереди более 5–10 мин. Имитационная модель 
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Рис. 1. Диаграмма динамики посетителей

с элементами анимации представлена на рис. 2.

Результаты экспериментов

На рис. 3 приведены итоги первого экспе-
римента, когда среднее время оформления за-
каза составляет 1 мин, приготовления – 3 мин, 
приема пищи – от 10 до 45 мин.

Эксперимент длился 1 рабочий день (с 8:00 
до 22:00) модельного времени. За это время 
кафе посетило 108 клиентов и 18 групп по 2–3 

человека, 4 клиента не получили обслуживания. 
Отмечено, что периодически выстраивалась 
очередь на оформление заказа в обеденное и ве-
чернее время. 

Результаты второго эксперимента, в ко-
тором уменьшено время обработки заказа до 
1 мин, представлены на рис. 4. При этом оче-
реди на оформление заказа в обеденное и ве-
чернее время уменьшились в 1,9 раз, а эффек-
тивность работы заведения увеличилась в 2,2 
раза.

Рис. 2. Просмотр модели в режимах 2D и 3D
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Заключение

Инструментами среды AnyLogic PLE по-
строена имитационная модель для системы об-
служивания посетителей кафе с применением 
дискретно-событийного и агентного подходов. 
Исследованы режимы работы кафе в течение 

рабочего дня, отмечены периоды образования 
очередей. Приведены результаты эксперимен-
та оптимизации обслуживания и повышения 
эффективности работы заведения. Материалы 
статьи могут быть применимы для принятия ре-
шений по повышению эффективности обслужи-
вания посетителей. 
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Рис. 3. Результаты первого эксперимента

Рис. 4. Результаты второго эксперимента
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Аннотация: Описана разработка имитационной модели динамики посетителей библиотеки 
в режиме эвакуации инструментами AnyLogic PLE с учетом агентного и дискретно-событийного 
подходов. Материалы статьи могут применяться при оценке готовности помещений к режимам 
чрезвычайных ситуаций, а также в процессах формирования профессиональных компетенций об-
учающихся, соответствующих требованиям современных стандартов образования.

Введение

На сегодняшний день сложившаяся обста-
новка вокруг России способствует увеличению 
риска возникновения угроз экстремизма, тер-
роризма и других действий со стороны про-
тивников, которые могут нанести вред здоро-
вью и жизни граждан. Со стороны государства 
это требует усиления комплекса мер по защи-
те населения. В сфере образования уделяется 
внимание формированию универсальных ком-
петенций обучающихся, связанных с нетерпи-
мым отношением к проявлениям экстремизма, 
терроризма, коррупционного поведения и про-
тиводействия им в профессиональной деятель-
ности. 

При чрезвычайных ситуациях различного 
происхождения проводить исследование пове-
дения людей в режимах эвакуации практически 
невозможно, это сопряжено с риском для жиз-
ни и здоровья граждан. В таких случаях удоб-
но применять имитационное моделирование с 
целью выявления слабых мест и принятия ре-
шений по их устранению [1; 2]. Имитационное 
моделирование осуществляется на виртуальных 
объектах и не наносит им ущерба [3; 4].

В данной статье описывается разработка 
имитационной модели динамики посетителей 
библиотеки в режиме эвакуации инструмента-
ми AnyLogic PLE с использованием агентного и 
дискретно-событийного подходов моделирова-

ния. Полученные результаты экспериментов по 
эвакуации посетителей библиотеки могут при-
меняться в решении вопросов о готовности по-
мещений к режимам чрезвычайных ситуаций с 
целью выявления и устранения слабых мест без 
вреда для жизни людей.

Материалы и методы

Опишем создание в программной среде 
AnyLogic PLE имитационной модели для изуче-
ния динамики посетителей библиотеки в режи-
ме эвакуации. Данный программный продукт 
содержит встроенные библиотеки, позволяю-
щие моделировать типовые объекты, поддер-
живает графическую визуализацию получен-
ных результатов, эффекты анимации и многое 
другое. 

При разработке выполнялась разметка про-
странства под моделируемые реальные объек-
ты. Динамика перемещения посетителей (аген-
тов в модели) с учетом дискретно-событийного 
подхода имитировалась с помощью построен-
ной диаграммы процессов, состоящей из эле-
ментов pedSource (создание агентов), pedGoTo 
(перемещение), pedWait (обслуживание), 
selectOutput (выбор действия), pedSink (уничто-
жение) (рис. 1). 

Элементы, входящие в состав диаграммы 
процессов, имеют параметры, поддерживаю-
щие вариацию их значений, что позволяет мо-
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делировать условия развития событий, новые 
состояния изучаемой системы или процесса.

Результаты экспериментов

Поведение посетителей библиотеки до эва-
куации (рис. 2) и после ее начала (рис. 3) можно 
наблюдать в ходе экспериментов. В режиме эва-
куации отмечается скопление людей при выхо-
де из здания (рис. 3).

За счет варьирования значениями параме-
тров у элементов диаграмм процессов моде-
лировались различные состояния рассматри-
ваемой системы, определялись предельные 
значения составляющих. В режиме модельного 
времени рассчитывалась, например, длина оче-
реди посетителей к выходу из помещений в ре-

жимах эвакуации.
Программный инструмент позволяет уско-

рять или замедлять ход выполнения экспери-
мента и наблюдать за результатами, используя 
графическую анимацию в режимах 2D и 3D. 
Демонстрация полученных результатов в гра-
фических режимах, наличие палитры по ста-
тистическому и графическому представлению 
информации способствуют более наглядному 
представлению результатов моделирования и 
лучшему его восприятию.

Используя полученные результаты, мож-
но делать заключения о количестве и местах 
расположения эвакуационных выходов. Это 
способствует более качественному принятию 
решений о готовности помещений к режимам 
чрезвычайных ситуаций, а также о необхо-

Рис. 1. Диаграмма динамики посетителей

Рис. 2. Результаты эксперимента  
до режима эвакуации

Рис. 3. Результаты эксперимента  
при эвакуации 
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димости их улучшения и оптимизации с це-
лью сокращения рисков для жизни и здоровья 
граждан. Применение имитационного моде-
лирования способствует реализации политики 
в области обеспечения безопасности жизни и 
здоровья населения. 

Заключение

Разработана имитационная модель динами-

ки посетителей библиотеки в режиме эвакуации 
инструментами AnyLogic PLE. Полученные ре-
зультаты экспериментов по эвакуации посети-
телей библиотеки могут применяться не только 
в решении вопросов о готовности помещений к 
режимам чрезвычайных ситуаций, но и в учеб-
ных процессах при формировании цифровых 
компетенций обучающихся, соответствующих 
требованиям современных стандартов образо-
вания.
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Аннотация: Сигнал автоматической идентификационной системы (АИС) [1] является носите-
лем информации, где сообщение кодируется и модулируется (частотная модуляция) для передачи 
в эфире. 

При обычном подходе демодуляции (декодирования) сигналов получаются текстовые сообще-
ния, из которых ложное, передаваемое ложным сигналом (ЛС), практически невозможно отличить 
от реального, передаваемое реальным сигналом АИС.

Целью статьи является выработка предложений по анализу ЛС АИС. Предлагается выявлять 
ЛС не методами прямой демодуляции, а путем спектрального анализа после преобразования Фу-
рье (ФП) сигналов и отображения их частотных спектров (сонограмм) в реальном и постреальном 
времени. Данный метод быстрого преобразования Фурье (БПФ) позволяет, в отличие от аналого-
вых методов анализа сигналов, оперативно обнаруживать ЛС, в том числе автоматически.

Введение

Транспондеры принимают и обрабатывают 
сигналы автоматической идентификационной 
системы (АИС), получая на выходе сообщения 
о наименовании судна, данные о курсе, скоро-
сти движения и текущем навигационном ста-
тусе с отображением местоположения на элек-
тронной карте.

Применение в АИС открытого протокола 
передачи данных [3–4] делает ее уязвимой при 
появлении в трафике ложных сигналов (ЛС), 
содержащих искаженную информацию с ото-
бражением ложных целей на экранах монито-
ров АИС, что может привести к навигацион-
ным происшествиям.

Анализ помех

Информационно-техническое воздействие 
(ИТВ) – совокупность радиоэлектронного 
(энергетического) и программно-аппаратного 
(интеллектуального) воздействий. 

Маскирующие помехи – это прямые радио-

излучения, нарушающие работу радиоэлектрон-
ных средств (РЭС) путем маскирования полез-
ных сигналов. Примером маскирующих помех 
могут служить шумовые помехи, прицельные 
по частоте и спектру помехи, например, хао-
тические импульсные или просто импульсные 
помехи с полосой частот, равной полосе частот 
принимаемого сигнала, и др. 

Имитирующие (дезинформирующие) по-
мехи – это помехи, трудно отличимые от по-
лезных сигналов, но несущие дезинформацию. 
Имитирующие помехи не создают сплошного 
маскирующего и подавляющего фона и поэтому 
реализуются при меньших средних мощностях 
излучения, чем маскирующие помехи. 

Активные маскирующие помехи можно 
разделить на следующие группы: 

• непрерывные шумовые помехи;
• хаотические импульсные помехи;
• последовательности детерминирован-

ных импульсных сигналов;
• сигналоподобные помехи, под которы-

ми будем понимать помехи, тип модуляции ко-
торых, а следовательно, и форма спектра, иден-
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тичны аналогичным характеристикам полезных 
сигналов.

Использование маскирующих помех любо-
го типа приводит к уменьшению вероятности 
правильного обнаружения полезного сигна-
ла, увеличению вероятности ложной тревоги и 
снижению точности измерения его характери-
стик. При большой интенсивности маскирую-
щих помех работа РЭС, на которое они воздей-
ствуют, полностью нарушается.

Непрерывные шумовые помехи могут ма-
скировать полезные сигналы на временной и 
частотной осях, а также по направлению при-
хода.

Если ширина спектра хаотической им-
пульсной помехи (ХИП) равна ширине спектра 
сигнала, то такая помеха вполне может пода-
влять работу приемника.

Последовательности детерминированных 
импульсных радиосигналов (многократные син-
хронные импульсные помехи) могут исполь-
зоваться для подавления приемников сигналов 
АИС, т.к. частоты сигналов АИС известны, и 
если ширина спектра помехи ХИП равна ши-
рине спектра сигнала, то обычная импульсная 
помеха вполне может подавлять работу при-
емника.

Активные имитирующие помехи обыч-

но предназначаются для внесения ложной ин-
формации в подавляемое радиоэлектронное 
устройство. Иногда под действием имитиру-
ющей помехи происходит перегрузка соответ-
ствующих информационных каналов. В по-
следнем случае помехи приводят к тому, что 
радиоэлектронное устройство работает на пре-
деле пропускной способности или, более того, 
аппаратурная пропускная способность канала 
становится недостаточной для передачи необхо-
димой информации [2; 6].

Имитационные помехи могут быть постав-
лены только периодическим сигналом. Пред-
полагается, что для АИС они наиболее эффек-
тивны.

Ретрансляционные помехи формируются на 
основе приема, искажения и последующего из-
лучения полезного сигнала. В отличие от авто-
номных имитационных помех, рассмотренных 
выше, они не предполагают априорное знание 
структуры сигнала. Ретрансляционные помехи 
могут быть поставлены АИС достаточно эф-
фективно.

Наиболее эффективны для подавления ши-
рокополосные, а именно сигналоподобные по-
мехи, структура которых аналогична структуре 
навигационного сигнала (на 1,7 дБ выше, чем 
шумовой полосовой помехи) (рис. 1). При этом 

Рис. 1. Навигационная аппаратура потребителей (НАП) космических навигационных систем
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они не смогут создать ложной навигационной 
обстановки, т.к. все мониторы будут просто «за-
свечены».

Таким образом, в качестве ложного сигнала 
целесообразно использовать:

• имитационные помехи (формируются 
по схеме: кодировка ложного сообщения, его 
модуляция и передача в эфир);

• ретрансляционные помехи (на осно-
ве записей сигналов АИС по району создания 

ложной навигационной обстановки).

Анализ сигнала АИС

Программный комплекс технического ана-
лиза (КТА) предназначен для измерения тех-
нических параметров сигналов, зарегистриро-
ванных в IQ-формате. Отображение сигналов 
производится в координатах «частота – время», 
«амплитуда – время», а также в виде векторной 

Рис. 2. Комплекс технического анализа

Рис. 3. Два сигнала АИС без ЛС
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диаграммы и сонограммы (рис. 2).
В результате технического анализа могут 

быть измерены частотно-временные характери-
стики сигналов, определен вид модуляции, ско-
рость передачи. Возможно масштабирование по 
частоте и времени для детального анализа, вы-
деление частотных каналов, временных участ-
ков передач и т.д.

Существует возможность демодуляции 
передач типа ФМ-2, ФМ-4 и GMSK. На выходе 
получается битовый поток для дальнейшей ра-
боты (структурно-временного анализа, опреде-
ления вида кодирования, декодирования).

Формирование сигналов АИС может осу-
ществляться с помощью векторного генератора 
R&S SMU200 (фирма «Роде Шварц»), на основе 
I/Q-файла ранее зарегистрированного сигнала 
с установкой вида модуляции и номинала час-
тоты. 

Усиление мощности сигнала производится 
усилителем мощности типа RM LA145 (135–
175 МГц, до 85 ватт) фирмы RM Italy.

Устройства технического анализа (ТА) для 
идентификации ЛС в первую очередь приме-
няют методы анализа спектра для выявления 
различий доплеровских значений частот реаль-
ных сигналов АИС и ЛС, имеющих идентич-
ные сигнально-кодовые конструкции (СКК), 
т.е. одинаковые формы спектра [5]. Для анализа 
спектра могут быть использованы аналоговые 
анализаторы (с перестройкой гетеродинов при-
емников в полосе анализа), позволяющие мгно-

венно выявить частотные различия, вызванные 
как изменением скорости, так и курса объектов. 
Анализаторы на базе методов быстрого преоб-
разования Фурье (БПФ) [8] позволяют, кроме 
различия в амплитуде и частоте сигналов, на-
блюдать в том числе и динамику изменения, 
проводить ее апостериально по записям сигна-
лов. При этом ЛС может быть идентифициро-
ван как визуально на сонограмме, так с помо-
щью параметрического анализа с измерением 
технических параметров сигналов. Также после 
выявления ЛС можно «вручную» создать алго-
ритм его автоматического обнаружения, напри-
мер, задавая частотные «ворота» (рис. 3).

Имеется поток пакетов (модуляция, кодиро-
вание), содержащих сообщения АИС с судов в 
зоне прямой видимости (до 40–50 км). При ото-
бражении на мониторе АИС каждое судно име-
ет свои координаты, движется определенным 
курсом с определенной скоростью. Судоводи-
тели наблюдают обстановку и своевременно 
принимают меры для избежания навигацион-
ных происшествий. Неожиданное появление по 
курсу другого судна, в частности, искусственно 
созданного с помощью ЛС, заставит принимать 
меры по избежанию столкновения, что в луч-
шем случае приведет к дестабилизации судо-
ходства, а возможно, и к навигационному про-
исшествию, столкновению. Прямым анализом 
сообщений ЛС быстро практически не выявить. 
Поэтому традиционный путь демодуляции 
(декодирования) сообщения АИС малоэффек-

Рис. 4. Сигналы АИС и ЛС
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тивен. Другой метод – спектральный (техни-
ческий) анализ, позволяющий выявить ЛС по 
характеристикам (параметрам) сигналов. Наи-
более удобная форма ТА – просмотр частотной 
панорамы (спектра) во времени на сонограмме 
(«водопаде»). Получить сонограмму наиболее 
качественно можно с помощью преобразования 
принимаемого радиосигнала методом Фурье. 
При этом в определенной полосе частот, наблю-
даемой на сонограмме, будут появляться перио-
дические отметки сигналов (пакетов) АИС раз-
личных судов. Для реальной обстановки точное 
значение частоты сигнала АИС зависит от его 
курса и скорости (как правило, до 30 узлов – 
50 км/ч), изменение до нескольких десятков Гц. 
Причем отметки во времени на сонограмме – на 
практически постоянных частотах на участке 
f = f0 ± 100 Гц. Неожиданное появление пакетов 
сигналов АИС вне этих пределов, с нестандарт-
ным периодом для АИС пакетов, с изменением 
амплитуды (яркостной отметки) и f-сонограммы 
вне допустимых пределов позволяет предполо-
жить наличие ЛС. Средства ТА позволяют так-
же выделить ЛС и измерить его параметры (в 
перспективе для автоматического обнаружения 
ЛС) [7].

В посылках АИС (реальных) даже визу-
ально видно отклонение частоты в небольших 
пределах.

На рис. 4 представлены подрисованные по-
сылки с большим отклонением частоты, кото-
рое предполагается у беспилотного летательно-
го аппарата (БПЛА) [9]. 

Выходящие за пределы значения видны в 
таблице.

Анализ материала за 22 с показывает, что 
отклонение частоты (допл.) находится в преде-
лах ± 5 кГц (для судов со скоростью до 50 км/ч). 
Для БПЛА (скорость порядка 100–200 км/ч + 
барражирование) величина должна отличать-
ся – порядка 10 кГц.

Программный фильтр позволит выбрать 
формуляры с подобными отклонениями ча-
стоты с привязкой по времени, например, 
22,3492 с, а также привязаться к результирую-
щему сообщению и предположить его ЛС.

Заключение

1. Для реализации вышеуказанных пред-
ложений необходим спектральный анализ сиг-
налов, создаваемых методом быстрого пре-
образования Фурье, что позволяет быстрее 
обнаруживать ЛС, в отличие от аналоговых ме-
тодов анализа сигнала.

2. В качестве ложного сигнала целесо-
образно использовать имитационные и ретранс-
ляционные помехи.
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Аннотация: В данной работе была рассмотрена проблема выбора средств защиты персональ-
ных данных сотрудников предприятия, решаемая с помощью исследовательского метода – анали-
за нормативно-правовой документации, а также методической базы в данной сфере. Защищаемые 
данные могут быть как общедоступные, так и конфиденциальные. Цель исследования состоит в 
определении современных тенденций и рекомендаций для защиты персональных данных. Были 
поставлены две задачи: исследовать классификацию уровней защищенности персональных дан-
ных; рассмотреть проблематику выбора средств для защиты персональных данных в выбранных 
системах. Итогом исследования стала выработка рекомендаций по выбору средств защиты персо-
нальных данных для предприятий.

С развитием цифровых методов обработки 
данных и других информационных технологий 
неизбежно будут порождаться риски, угрозы и 
новые способы реализации этих угроз.

В современных реалиях обеспечение ин-
формационной безопасности и защита персо-
нальных данных субъектов информационных 
систем все больше приобретают роль ключе-
вого вопроса на всех уровнях общественного 
взаимодействия. Однако размеры организации 
не влияют на степень сложности взлома, но в 
большинстве случаев именно малый бизнес 
меньше внимания уделяет информационной 
безопасности, так как в первую очередь наце-
лен на получение прибыли, поэтому наруше-
ние защищенности персональных данных не 
наносит существенных материальных потерь. 
На предприятиях крупного бизнеса к проблеме 
информационной безопасности подходят более 
серьезно. Это связано с тем, что у больших ком-
паний в случае нарушения защищенного состо-
яния данных возникают репутационные потери, 
которые привлекают повышенное внимание со 
стороны регуляторов и законодательных орга-
нов государства.

Исходя из установленных требований По-
становления Правительства РФ № 1119, можно 

говорить о том, что система защиты персональ-
ных данных определяется их правовым вла-
дельцем (или доверенным лицом). В свою оче-
редь, это подразумевает объективный подход к 
определению методов и средств защиты персо-
нальных данных сотрудников на предприятии с 
учетом всех требований в информационных си-
стемах персональных данных (ИСПДн) и опре-
деления уровня защищенности таких данных.

В рамках законодательства устанавливается 
следующий подход к защите персональных дан-
ных в ИСПДн.

1. Компания определяет условия функцио-
нирования системы как объекта защиты. Стоит 
отметить, что в данном пункте важным аспек-
том является то, что функционирование систе-
мы может быть регламентировано различными 
нормативными или контрактными требовани-
ями, которые могут устанавливать как особые 
условия функционирования (подключение, раз-
мещение, отказоустойчивость и т.п.), так и от-
носящие ее к различным категориям (например, 
как государственная информационная система 
или объект критической информационной ин-
фраструктуры).

2. Компания определяет актуальные угро-
зы безопасности персональных данных при их 
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обработке в системе. 

В рамках определения актуальных угроз 
необходимо учитывать несколько аспектов.

1. Оценка актуальности угроз проводится 
без учета применяемых технических средств 
защиты информации. Это подразумевает, что 
в ходе оценки средства защиты, даже если они 
уже сейчас существуют либо внедрены в систе-
му, не должны учитываться. Указанной позиции 
придерживается ФСТЭК России.

2. Любая сторонняя компания, даже если 
это дочернее лицо, рассматривается как потен-
циальный нарушитель. А значит, сведения об 
этом должны найти отражение в оценке потен-
циальных нарушителей, праве собственности 
или владении различными компонентами систе-
мы, в порядке доступа к компонентам системы 
и т.д.

3. Если компанией принимается решение 
об обеспечении безопасности персональных 
данных с использованием средств криптогра-
фической защиты информации или механизмов, 
реализующих криптографические преобразо-
вания, то в рамках моделирования угроз необ-
ходимо будет, кроме нормативно-методических 
документов ФСТЭК России, использовать еще 
документы ФСБ России и определить необхо-
димый класс криптозащиты.

Также при моделировании угроз предла-
гаем провести оценку актуального типа угроз, 
как установлено в пунктах 6 и 7 Постановления 
Правительства № 1119. Это в любом случае не-
обходимо будет сделать, т.к. иначе невозможно 
определить необходимый уровень защищенно-
сти персональных данных, как это устанавлива-
ет Постановление Правительства № 1119.

4. Определение необходимого уровня за-
щищенности персональных данных: если в 
ходе изучения системы будет обнаружено, что 
обрабатывается разный объем различных кате-
горий персональных данных (общедоступные, 
специальные биометрические или иные), уро-
вень защищенности должен быть выбран по 
критериям, которые выходят на самый высокий 
уровень.

5. Определение создаваемой системы с 
учетом уже существующих средств защиты 
персональных данных. Нормативно не уста-
новлена форма документа, в которой должна 
быть описана система защиты. Однако в среде 
разработчиков данной нормативно-правовой 
базы уже сложился подход описания автомати-

зированных систем – использование положений 
ГОСТ 34.201-89, 34.601-90, РД 50-34.698-90. 

Предлагается не полностью перенимать по-
ложения указанных документов, а использовать 
подход и наработки, которые в них изложены. 
Однако известно, что РД 50-34.698-90 отменен, 
но в настоящий момент какой-либо замены дан-
ному нормативно-правовому акту нет.

Кроме этого, если компанией принято ре-
шение использовать сертифицированные сред-
ства защиты информации в системе сертифика-
ции ФСТЭК России, необходимо учитывать:

● наличие указанных средств в реестре 
сертифицированных средств защиты информа-
ции;

● соответствие условий, на которые сер-
тифицировано предполагаемое для использо-
вания средство защиты информации, и требо-
ваний, которые установлены в п. 12 приказа 
ФСТЭК № 21;

● ограничения по эксплуатации и исполь-
зованию, которые указаны в эксплуатационной 
документации на средства защиты.

Кроме этого, если компанией принято ре-
шение использовать сертифицированные сред-
ства криптографической защиты информации, 
необходимо учитывать:

● наличие указанных средств в реестре 
средств защиты информации, сертифицирован-
ных ФСБ России;

● ограничения по эксплуатации и исполь-
зованию, которые указаны в правилах использо-
вания и эксплуатационной документации (фор-
муляры, паспорта и т.д.) на средства защиты.

6. Разработка необходимого комплекта 
организационно-распорядительной докумен-
тации. Утвержденного комплекта, как и формы 
самих документов, в нормативных документах 
не установлено, но необходимо учитывать ряд 
аспектов.

● При разработке должны учитываться 
положения ПП 1119 и ПП 687, определяющие 
различные условия обработки персональных 
данных. Это связано с тем, что зачастую в рам-
ках процесса, который обеспечивает защищае-
мая система, как правило, одна форма обработ-
ки может дополняться другой (т.е. из системы 
могут выводиться документы на бумажных но-
сителях или будут разрабатываться какие-то 
формы учета доступа к системе или ее компо-
нентам, в которых будут отражаться персональ-
ные данные субъектов).
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● Если компанией принято решение ис-
пользовать для защиты персональных данных 
средства криптографической защиты инфор-
мации, то необходимо учитывать положения 
норма тивно-правовой базы ФСБ России, где 
устанавливается определенный набор докумен-
тов, форм учета и процедуры, которые должны 
быть реализованы компанией.

● Необходимо определить лиц, участвую-
щих в обработке персональных данных и ответ-
ственных за обеспечение системы защиты пер-
сональных данных.

7. Внедрение системы защиты персо-
нальных данных: на основании разработанной 
системы производится закупка и установка 
средств защиты, нейтрализующих актуальные 
угрозы безопасности. В рамках данного этапа 
можно дать следующие советы.

● Если компанией принято решение ис-
пользовать для защиты персональных данных 
средства криптографической защиты инфор-
мации, то необходимо учитывать положения 
норма тивно-правовой базы ФСБ России, где 
устанавливается определенный набор докумен-
тов, форм учета и процедуры, которые долж-
ны быть реализованы компанией в том числе в 
ходе установки, перемещения и использования.

● Если компанией принято решение ис-
пользовать сертифицированные средства за-
щиты информации в системе сертификации 
ФСТЭК России, то ей необходимо учитывать 
ограничения по эксплуатации и использованию, 
которые указаны в эксплуатационной докумен-
тации на средства защиты.

● Если компанией принято решение ис-
пользовать сертифицированные ФСБ России 
средства криптографической защиты информа-
ции, то необходимо учитывать ограничения по 
эксплуатации и использованию, которые указа-
ны в правилах использования и эксплуатацион-
ной документации на средства защиты.

● Если компанией принято решение ис-
пользовать арендуемые у другой компании 
средства защиты или услуги по защите инфор-
мации, то соответствующие положения в части 
оценки угроз, нарушителей и описание данных 
условий и механизмов должны найти отраже-
ние в разрабатываемых документах на систе-
му защиты персональных данных, а компания, 
оказывающая услуги по защите информации, 
должна иметь лицензию ФСТЭК России на тех-
ническую защиту конфиденциальной информа-

ции (с соответствующим разрешенным видом 
деятельности), а для средств криптографиче-
ской информации – соответствующую лицен-
зию ФСБ России.

8. Оценка эффективности: установленной 
формы оценки эффективности реализованной 
системы защиты информации не существует. 
Форму оценки компания выбирает сама: она 
может провести ее в рамках приемочных ис-
пытаний, в рамках каких-то комплексных ис-
пытаний, совмещенных с приемкой системы в 
эксплуатацию, в рамках аттестационных испы-
таний по требованиям безопасности информа-
ции. Главное, чтобы в ходе проверки были оце-
нены полнота и достаточность реализованных 
мер защиты, необходимых для нейтрализации 
актуальных угроз безопасности, а также обяза-
тельных требований нормативно-правовых ак-
тов и эксплуатационной документации на при-
меняемые средства защиты.

В рамках данного этапа можно посовето-
вать рассматривать аттестацию только как один 
из самых крайних способов. Аттестация боль-
ше направлена на фиксацию (статичность) объ-
екта защиты и его системы защиты. Эта форма 
оценки плохо увязывается с классической жиз-
нью информационной системы коммерческой 
компании, где система постоянно находится в 
процессе изменения, модернизации, развития.

9. Вывод системы из эксплуатации: долж-
но быть обеспечено удаление персональных 
данных с носителей, подключенных к системе. 
Удаление должно сопровождаться актом комис-
сии и соответствующей отметкой в журнале 
учета. 

Дополнительно также необходимо обратить 
внимание на условия вывода из эксплуатации, 
указанные в документации на примененные 
в системе средства криптографической защи-
ты информации и положения приказа ФАПСИ 
№ 152.

Для оценки развития средств защиты дан-
ных в современных компаниях стоит отследить 
изменения рынка объема информационной без-
опасности в России за последние пять лет. По-
лученные данные приведены в виде графика на 
портале TAdviser.

Проанализировав данные из оценки рос-
сийского рынка в сфере информационной без-
опасности, можно сделать вывод о том, что 
современные компании заинтересованы в повы-
шении собственной защиты информации путем 
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внедрения новых программных и аппаратных 
средств, а также использования услуг в сфере 
информационной безопасности.

Следовательно, можно выделить следую-
щие факторы, влияющие на выбор средств за-
щиты данных на предприятиях. Первый опре-
деляет повышенное внимание компаний к 
кибербезопасности вследствие ускоренной циф-
ровизации и перестройки бизнес -процессов, 
вызванное пандемией в 2020 г. и последующи-
ми ее волнами. Второй фактор связан с уси-
лением внимания правительства Российской 
Федерации к вопросам информационной без-
опасности, включая как частные предприятия, 
так и государственные объекты критической 
информационной инфраструктуры. Третьим 
фактором является ускорение тенденции им-
портозамещения вследствие ухода зарубежных 
участников рынка информационной безопасно-
сти. В результате импортозамещение из регуля-
торного требования стало насущной необходи-
мостью, а спектр средств защиты, требующих 
оперативной замены, чрезвычайно широк – от 
сетевых устройств и аппаратных модулей без-
опасности до SIEM-систем и антивирусов [7].

Очевидно, что решение вопроса выбора 
средств защиты информации для предприятия 
неразрывно связано с финансовыми возмож-
ностями собственно самой компании, а также с 
законодательной базой для реализации и инте-
грации средств защиты персональных данных. 
Исходя из темпов роста рынка информацион-
ной безопасности (ИБ), а вместе с ним и по-
вышения законодательных требований к защи-
те информации, потери компании, связанные с 
персональными данными, имеют положитель-
ную риторику снижения в современном мире. 
Это позволяет эффективно противостоять воз-
растающим рискам и угрозам информационной 
безопасности. 

Вследствие вышеуказанных факторов пред-
приятиям необходимо использовать следующие 
современные средства защиты данных. 

1. Искусственный интеллект (AI) и ма-
шинное обучение (ML) могут применяться для 
автоматического обнаружения и предотвраще-
ния кибератак. Системы машинного обучения 
помогут проанализировать трафик сети и опре-
делить аномальное поведение, которое может 
указывать на кибератаку.

2. Интернет вещей (IoT) может использо-
ваться для управления доступом к конфиденци-

альной информации. Он также применяется для 
определения местоположения и идентификации 
сотрудников, имеющих доступ к конфиденци-
альным данным, что поможет предотвратить 
несанкционированный доступ к информации.

3. Облачные технологии можно применить 
для хранения и обработки конфиденциальных 
данных. Облачные решения обеспечивают вы-
сокую степень защиты данных, так как они хра-
нятся на удаленных серверах, которые защище-
ны от кибератак.

Например, предприятие может использо-
вать систему обнаружения угроз на основе ма-
шинного обучения для автоматического обна-
ружения и предотвращения кибератак. Все эти 
технологии могут быть интегрированы в еди-
ную систему, которая обеспечивает высокий 
уровень информационной защиты.

В качестве примера использования таких 
технологий можно выбрать нейронные сети, ко-
торые на текущий момент не являются распро-
страненным решением данной задачи. Однако 
эта технология позволяет обеспечивать автома-
тизацию обработки данных, анализировать ее 
и выявлять потенциальные угрозы значительно 
быстрее, чем это может сделать человек. 

К возможностям нейронных сетей в виде 
инструмента защиты предприятия можно от-
нести:

● обучение на основе предшествующих 
данных об атаках на информационную систему 
и определение тенденций, что позволит пред-
приятию пресекать подобные атаки в будущем;

● раннее обнаружение аномального пове-
дения пользователей, свидетельствующего о ри-
сках предприятия, что поможет следить за тем, 
как данные обрабатываются, и показать, что 
организация предпринимает все необходимые 
меры для защиты персональных данных своих 
пользователей; 

● распознавание паттернов поведения 
злоумышленников и обнаружения атак на си-
стему, что позволит быстрее предотвратить их. 

Выбор оптимального комплекса средств 
защиты также можно осуществить с помощью 
нейронных сетей, используя данные об уже су-
ществующих системах защиты и результаты 
анализа их эффективности, что позволит пред-
приятию сэкономить время и ресурсы, а также 
снизить вероятность ошибки при выборе наи-
более эффективных средств защиты.

Таким образом, использование современ-
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ных решений, а также нейронных сетей, в 
частности, для задачи защиты персональных 
данных является важным шагом в развитии ин-
формационной безопасности. Подобные тех-
нологии актуальны на данный момент и могут 
послужить новым этапом для обеспечения как 
качественной защиты персональных данных, 
так и эффективной информационной безопас-
ности предприятия в целом.

Обеспечение защиты персональных дан-
ных является актуальной проблемой для компа-
ний, работающих с большим объемом инфор-
мации. Для того чтобы решить эту проблему, 
необходимо уделить внимание нормативным 
документам, регулирующим процесс обработ-
ки и защиты персональных данных. Компании 
должны определить условия функционирования 

системы, угрозы безопасности, необходимый 
уровень защищенности, создать систему защи-
ты, разработать необходимую документацию и 
внедрить ее.

Оценка эффективности и вывод системы 
из эксплуатации также являются важными эта-
пами процесса обеспечения защиты персональ-
ных данных. При этом использование совре-
менных технологий, таких как искусственный 
интеллект и нейронные сети, может облегчить 
данную задачу, а также поможет улучшить про-
цессы обработки данных и повысить эффектив-
ность системы защиты. В целом обеспечение 
защиты персональных данных – это важный 
этап в деятельности любой компании, и его вы-
полнение должно быть осознанным и тщатель-
но продуманным процессом.
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Аннотация: Аппаратная эволюция (EHW) – это область исследований, в которой использу-
ются эволюционные алгоритмы, такие как генетические алгоритмы (ГА), для автоматического по-
строения цифровых схем. ГА активно используются при решении программных задач, процесс 
реализации которых легко впадает в локальные крайности. В работе предложен алгоритм, способ-
ный корректировать значение вероятности генетических операций. Предлагаемый алгоритм назы-
вается адаптивным генетическим алгоритмом (АГА). Результаты опроса показывают, что исполь-
зование предложенного алгоритма для проектирования цифровых схем на платформе «система на 
кристалле» (FPSoC) сократит время сходимости, уменьшит количество поколений и повысит ве-
роятность успешного проектирования системы.

Введение

В последние годы аппаратная эволюция 
(EHW) стала предметом большого интере-
са при проектировании автоматических схем 
[1–3]. Преимущество этого метода в том, что он 
позволяет синтезировать новые структуры и не 
ограничен правилами логической алгебры [4]. 
Таким образом, эволюционные алгоритмы име-
ют большой потенциал в области оптимизации 
проектирования цифровых схем. Генетический 
алгоритм (ГА) – метод случайного поиска, мо-
делирующий эволюционный процесс в при-
роде, относящийся к группе эволюционных 
алгоритмов (ЭА) [5]. Однако у ГА есть недо-
статки, такие как большое время вычислений 
или простота реализации до локальных преде-
лов. В данной статье предлагается дополнить 
генетический алгоритм адаптивным механиз-
мом, который улучшает скорость сходимости 
алгоритма, предотвращает застревание алго-
ритма в локальных экстремумах и повышает 
вероятность успеха при проектировании схемы 
алгоритма. В статье используется платформа 
«система на кристалле» (FPSoC) для развер-

тывания предложенного алгоритма [6]. Для 
проверки эффективности предложенного алго-
ритма результаты опроса будут сравниваться с 
традиционным алгоритмом ГА.

Генетические алгоритмы

Пространство, содержащее решение задачи 
оптимизации, будем рассматривать как популя-
цию, содержащую оптимальную особь. Каждое 
возможное решение задачи будет соответство-
вать отдельной особи населения. Тогда каждая 
возможность будет иметь разные генетические 
характеристики, определяющиеся хромосома-
ми. В зависимости от метода кодирования эта 
хромосома будет представлена по-разному. На 
рис. 1 отображен наглядный пример метода 
представления хромосом. Во-первых, необхо-
димо выполнить инициализацию популяции, 
определить размер популяции, инициализиро-
вать генетические операторы и определить ус-
ловие остановки эволюции. Следующим шагом 
является определение функции пригодности для 
оценки уровня пригодности каждого человека в 
популяции в виде:
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где n – количество элементов таблицы истинно-
сти; fi – результат сравнения.

В эволюции ГА выбор и проектирование 
параметров генетических операторов играют 
ключевую роль. Тремя генетическими операто-
рами ГА являются отбор, рекомбинация и мута-
ция [6].

Адаптивный генетический алгоритм

Чтобы преодолеть явление ранней конвер-
генции в традиционном ГА, в статье предлага-
ется адаптивный механизм для генетических 
операторов с целью выбора оптимальных пара-
метров генетических операторов в каждом по-
колении популяции. Адаптивная настройка ве-
роятности гибридизации и мутации в процессе 
эволюции является сутью адаптивного генети-
ческого алгоритма (АГА).

В процессе гибридизации вероятность ги-
бридизации pc определяется следующим выра-
жением:
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где pc1 и pc2 – заданные гибридные константы 
вероятности соответственно; fmax – максималь-
ное значение пригодности популяции; favg – 
среднее значение приспособленности популя-
ции в каждом поколении; f’ является большим 
значением приспособленности двух особей при 
скрещивании.

Для оператора мутации имеем выражение, 
описывающее вероятность мутации:
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где pm1 и pm2 – предопределенные константы 
вероятности мутации; f – значение приспосо-
бленности человека, у которого происходит му-
тация.

Из (2), (3) видно, что когда популяция раз-
вивается, если значения приспособленности 
особей в популяции стремятся к постоянным 
или к локальной оптимальной точке, то вероят-
ность гибридизации и мутации уменьшится. И 
наоборот, когда популяция имеет тенденцию к 
рассеянию, возрастает вероятность гибридиза-
ции и мутации.

Чтобы ускорить сходимость алгоритма, по-
сле каждого поколения предлагаемый алгоритм 
будет сохранять людей с лучшими адаптивны-
ми значениями, чтобы гарантировать наилуч-
шее соответствие генетической информации 
(хромосомы).

Архитектура FPSoC для EHW

Чтобы проиллюстрировать метод проек-
тирования цифровых схем с использованием 
предложенного алгоритма, в работе использует-
ся FPGA со структурой, показанной на рис. 2. 
Сначала реализуйте АГА на процессоре ARM 
для генерации хромосом с целью инициализа-
ции совокупности начальных конфигураций 
схемы. Чтобы оценить пригодность хромосом, 
для каждой есть набор параметров конфигу-
рации. Отклики схемы, полученные из набо-

Рис. 1. Представление хромосом на основе последовательности натуральных чисел
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Рис. 2. Блок-схема EHW на основе FPGA

Рис. 3. Плата Terasis DE1-SoC
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Таблица 1. Функциональные схемы для проектирования

Функциональная схема для проектирования Ni No Nr = 2Ni Nc = Nr . No

Схема проверки четности с 4 и 1 выходом 4 1 16 16

1-битная двоичная полная сумматорная схема 3 2 8 16

2-битная двоичная схема умножителя 4 4 16 64

2-битная двоичная полная сумматорная схема 5 3 32 96

ра параметров конфигурации, сравниваются с 
целевыми откликами. Затем будет рассчитано 
адаптивное значение схем-кандидатов, чтобы 
продемонстрировать соответствие техническим 
критериям. Этот процесс выполняется для всех 
хромосом популяции, сгенерированной алго-
ритмом АГА, пока не будет найдена идеальная 
хромосома или пока эволюция не достигнет 
определенного количества поколений.

Программируемый элемент (ПЭ) [7] яв-
ляется базовым элементом VRC. Внутренняя 
структура ПЭ состоит из селекторов сигналов 
и функционального элемента (ФЭ). В этой ста-
тье генотип представлен набором операторов (в 
двоичном коде), хранящихся в процессоре, где 
каждая последовательность определяет функ-
ции и связи каждого ПЭ (представляют одну 
хромосому популяции). В ПЭ комбинаторная 

Рис. 4. Сравнение скорости сходимости алгоритмов ГА и АГА
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логика реализуется таблицей поиска (LUT) или 
логической функцией; последовательная логи-
ка реализуется триггером D. Основные функ-
ции ПЭ, используемые в этой статье, включают 
NOT, AND, OR, XOR.

Результаты опроса

В системе EHW используются ядра ARM и 
VRC, разработанные для целевой схемы. Прове-
дите опрос на плате Terasis DE1-SoC, как пока-
зано на рис. 3. Результаты получены на основе 
моделирования, выполненного в Modesim.

Для иллюстрации подхода были выбра-
ны четыре примера, и результаты, полученные 
с помощью АГА и ГА, будут сравниваться. В 
табл. 1 перечислены четыре схемы, которые бу-
дут разработаны в статье. В табл. 1 Ni, No, Nr, 
Nc – количество входов, выходов, строк табли-
цы истинности и случаев обследования соот-
ветственно.

Из полученных результатов (рис. 4) видно, 
что алгоритм АГА сходится к целевой схеме 
быстрее, чем алгоритм ГА. Особенно к концу 
эволюционного процесса разница в скорости 

конвергенции становится более очевидной. Как 
видно из таблицы, использование АГА по-
зволяет разработать схему, удовлетворяющую 
требованиям таблицы истинности, с меньшим 
количеством генераций и более высокой вероят-
ностью успеха.

Заключение

В работе спроектированы и протестирова-
ны цифровые схемы полной системы EHW на 
основе FPGA. Чтобы решить проблему медлен-
ного времени сходимости и легкой эволюции к 
локальным оптимальным точкам при использо-
вании традиционного ГА, в статье предлагается 
алгоритм АГА, способный адаптировать генети-
ческие операторы один за другим адаптивным 
способом. Значение вероятности генетического 
оператора определяется путем оценки эволюци-
онного состояния текущей популяции. Экспе-
риментальные результаты показывают, что АГА 
значительно улучшает скорость сходимости ал-
горитма и способность находить глобальное оп-
тимальное решение и в то же время повышает 
вероятность успешного проектирования схемы. 
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Аннотация: Гипотеза данного исследования состоит в том, что применение алгоритмов ин-
теллектуального анализа текста существенно ускорит процесс правовой экспертизы норма тивно-
правовых актов. Целью данной статьи является разработка методики поиска схожих и противо-
речащих формулировок в нормативно-правовых актах. Для достижения данной цели были 
выполнены такие задачи, как выбор метода расчета семантической близости двух формулировок, 
выбор метода оценки качества поиска схожих и противоречащих формулировок, разработка ал-
горитма работы системы поиска схожих и противоречащих формулировок, выделение основных 
функциональных блоков в разработанной системе. В исследовании были использованы методы 
определения схожести предложений. Результатом исследования является разработанная методика 
поиска схожих и противоречащих формулировок в нормативно-правовых актах.

В настоящее время перед сотрудниками 
правотворческих организаций стоит актуаль-
ная задача – оптимизация работы экспертов, 
которые в ручном режиме полнотекстовой вы-
читки проектов новых нормативных правовых 
документов определяют несоответствия кон-
кретных формулировок существующим прави-
лам и регламентам. При подобной организации 
процесса ревизии проектных документов у та-
ких экспертов наблюдается высокая нагрузка с 
экстра высокими требованиями к внимательно-
сти и знанию регламентов нормативно-право-
вых актов (НПА). Соответственно, при подоб-
ной сквозной вычитке документов экспертами 
могут допускаться ошибки, приводящие к появ-
лению противоречащих или отклоняющихся от 
стандартных норм НПА.

Используя системы интеллектуального ана-
лиза текстов, можно упростить поиск и выявле-
ние тех мест проектов документов, в которых 
могут таиться противоречия. Такой подход по-
зволит в первую очередь вычитать и исправить 
потенциально опасные места при экспертизе, а 
затем сконцентрироваться на оставшейся части 

проекта документа для его экспертной оценки.
Задачу сравнения формулировок на пред-

мет схожести или заимствования можно от-
нести к задаче бинарной классификации. 
Результатом расчета меры близости между фор-
мулировками будет являться значение, характе-
ризующее принадлежность проверяемой фор-
мулировки к классу заимствований.

Существует множество методов оценки 
качества бинарной классификации. В основе 
большинства методов оценивания использует-
ся матрица ошибок, сопоставляющая резуль-
таты классификации с реальными значениями 
принадлежности объекта к одному из классов. 
Структура матрицы ошибок представлена на 
рис. 1.

Строки в данной матрице характеризуют 
предсказанные классификатором результаты 
принадлежности объекта к одному из классов. 
Столбцы – фактические значения принадлежно-
сти объекта к одному из классов. Каждый эле-
мент в матрице ошибок содержит количество 
соответствующих сочетаний прогнозируемых и 
фактических значений.
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Когда алгоритм относит объект к положи-
тельному классу, говорят, что алгоритм сра-
батывает, если к отрицательному – алгоритм 
пропускает объект. Если алгоритм сработал 
и объект действительно принадлежит к по-
ложительному классу, произошло верное сра-
батывание (TP – true positive). Если объект на 
самом алгоритме сработал, но объект в реаль-
ности принадлежит к отрицательному классу – 
произошло ложное срабатывание (FN – false 
positive). При пропуске объекта отрицательно-
го класса происходит истинный пропуск (TN – 
true negative). Если же алгоритм пропускает 
объект положительного класса – ложный про-
пуск (FN – false negative). Для того чтобы оце-
нить количество ошибок каждого рода, исполь-
зуются отдельные метрики качества.

Популярным методом оценивания качества 
в задачах классификации является точность 
(Accuracy):

.TP TNAccuracy
TP FP FN TN

+
=

+ + +
(1)

Однако данный метод может дать неверное 
представление о качестве классификации в слу-
чае сильного дисбаланса одного из классов.

Для оценки качества работы классификато-
ра на положительном классе используется ме-
тод точности (Precision):

.TPPrecision
TP FP

=
+

(2)

Значение данного метода показывает, на-
сколько можно доверять классификатору в слу-

чае срабатывания.
Для оценки качества работы классификато-

ра на отрицательном классе используется метод 
полноты (Recall):

.TPRecall
TP FN

=
+

(3)

Значение данного метода показывает, на ка-
кой доле истинных объектов положительного 
класса срабатывает алгоритм.

В рамках исследуемой задачи использова-
ние Precision и Recall по отдельности не рацио-
нально, т.к. в таком случае не будет учитывать-
ся один из видов ошибок.

Метод F-меры (F-score) объединяет в себе 
методы Precision и Recall:

( )2
21 ,Precision RecallF

Precision Recall
β

+
= + β

β ⋅ ⋅
(4)

где β – коэффициент предпочтения Precision 
или Recall; Precision – точность; Recall – пол-
нота.

Данный метод хорошо работает при дисба-
лансе классов в задаче классификации и позво-
ляет максимизировать значение как Precision, 
так и Recall.

Учитывая небольшое количество дублиро-
ванных положений и противоречий в современ-
ном законодательстве, для оценки качества по-
иска схожих и противоречащих формулировок в 
нормативно-правовых документах было решено 
использовать метод F-score.

Исходя из всего вышеперечисленного, наи-

Рис. 1. Матрица ошибок (Confusion matrix)
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более эффективный подход к поиску схожих и 
противоречащих формулировок видится следу-
ющим образом:

– разработать, реализовать и протестиро-
вать математический аппарат для поиска схо-
жих формулировок в НПА с использованием 
рассмотренных выше методов;

– разработать средства визуализации ре-
зультатов поиска схожих формулировок в про-
екте НПА и имеющемся массиве ранее приня-
тых нормативно-правовых актов;

– предоставить данные средства эксперту, 
занимающемуся созданием НПА.

Эксперт на основании предоставленного 
ему набора формулировок, схожих с формули-
ровками проекта НПА, будет визуально их ана-
лизировать и принимать решение о наличии в 
них противоречий.

Дополнительно в пользу такого подхода 
можно привести следующие аргументы.

На практике эксперту при анализе НПА мо-
гут быть интересны не только противоречащие 
формулировки. Схожие и частично совпадаю-
щие положения во многих случаях будут инте-
ресовать его не в меньшей степени, чем проти-
воречащие.

Чтобы автоматически выявить в массиве 
схожих формулировок те, которые противоре-
чат друг другу, потребуются математический 
аппарат и вычислительные мощности совер-
шенно иного уровня, чем те, которые необходи-
мы для выявления схожих формулировок. При 
этом даже теоретическая возможность добиться 

на этом пути приемлемых результатов на дан-
ном уровне развития науки и техники представ-
ляется невозможной.

Как было сказано ранее, процесс проверки 
документа на схожие и противоречащие фор-
мулировки состоит из очистки и нормализации 
текста, формирования проверяемых фрагментов 
текста и их векторного представления и срав-
нения с данными из внутренней базы данных 
системы. По результатам сравнения система по-
иска выводит рассчитанную меру близости для 
потенциальных формулировок-кандидатов на 
схожесть (заимствование) и список документов, 
в которых они встречаются.

Общая схема работы такой системы пред-
ставлена на рис. 2.

Схема демонстрирует следующую последо-
вательность действий при проверке документа 
на схожие и противоречащие формулировки:

– очистка текста от не несущей смысла 
информации;

– формирование базы данных предложе-
ний проверяемого документа;

– расчет векторного представления по 
предложениям проверяемого документа;

– сравнение предложений и их векторно-
го представления с элементами из внутренней 
базы данных системы;

– формирование финального отчета с ре-
зультатами сравнения.

Можно выделить следующие основные 
блоки будущей системы.

Блок предобработки. В данном блоке текст 

Рис. 2. Схема работы системы поиска схожих и противоречащих формулировок
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проверяемого документа делится на блоки. Бло-
ки, не несущие конструктивной информации, 
отсекаются. Актуальные блоки очищаются от 
неинформативных слов; оставшиеся слова при-
водятся к начальной форме. Из блоков форми-
руется база данных предложений и векторные 
представления данных предложений.

Блок сравнительного анализа. В данном 
блоке происходит сравнение предложений и 
векторных представлений с элементами из 

базы; рассчитываются меры близости предло-
жений.

Блок формирования отчета. В данном 
блоке результаты сравнения фильтруются и со-
ставляется отчет, предоставляемый пользова- 
телю.

Предварительно по подготовленным масси-
вам данных нормативно-правовых документов 
необходимо также сформировать базу данных 
предложений для проверки.
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ние дефектов покрытия; диагностика автомобильных дорог.

Аннотация: Целью исследования является разработка технического решения для распозна-
вания дефектов покрытия автомобильных дорог по изображению. Задачи: проанализировать ос-
новные инструменты и методы распознавания дефектов покрытия автомобильных дорог; создать 
решение для распознавания дефектов покрытия автомобильных дорог по изображению на осно-
ве нескольких актуальных моделей; провести сравнение их результатов. Гипотеза: современные 
модели машинного обучения позволяют эффективно определять повреждения дорожного покры-
тия по изображению. Сделан вывод, что наиболее эффективным является применение сверточных 
нейронных сетей в задаче сегментации экземпляров, в частности, моделей Mask R-CNN и YOLOv8. 
В ходе исследования указанные сети были использованы при обучении на датасете, содержащем 
выделенные повреждения дорог в виде ям и трещин, что являлось методом исследования. Пред-
ставлены и сравнены результаты работы сетей после обучения на практических данных, которые 
доказали целесообразность использования данных нейросетевых моделей в задаче распознавания 
повреждений дорог.

Введение

Сеть автомобильных дорог выполняет важ-
нейшие функции в экономике любой страны. 
Однако этот актив со временем изнашивается и 
требует обслуживания. Без своевременного ре-
монта разрушения прогрессируют и приводят к 
значительным расходам эксплуатирующих ор-
ганизаций и конечных пользователей. Для под-
держания работоспособности автомобильных 
дорог необходимо располагать точной оценкой 
состояния их конструктивных элементов [1]. 
Для объективной оценки состояния дорожного 
покрытия перспективным является использова-
ние технологий и приемов, основанных на ком-
пьютерном зрении [2]. Следовательно, в насто-
ящее время особую актуальность приобретает 
внедрение новых технологий обработки изобра-
жений с использованием искусственного интел-
лекта и технологии глубокого обучения [3].

Целью исследования является разработка 
интеллектуального решения в области распоз-
навания дефектов дорожного покрытия на ос-
нове обработки изображений. 

Анализ литературы

Наиболее эффективны для распознавания 
дефектов покрытия сверточные нейронные 
сети (CNN) и модели, реализующие их всевоз-
можные модификации [4]. Особенностью сетей 
CNN, обусловившей их эффективное приме-
нение для решения данного класса задач, яв-
ляется их уникальная особенность локального 
подключения и распределения веса [5]. CNN 
может эффективно извлекать объекты из вход-
ного изображения с помощью базовых проце-
дур, включая свертку, объединение в пул и ак-
тивацию, что значительно повышает точность и 
эффективность обнаружения и классификации 
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объектов [6]. Следуя базовой структуре CNN, 
было создано растущее число усовершенство-
ванных сетей на базе CNN, например, AlexNet 
[7], VGG [8], GoogLeNet [9], ResNet [10] и 
DenseNet [11], для постоянного расширения 
типов целей идентификации и повышения точ-
ности идентификации. Развитие глубоких архи-
тектур сверточных нейронных сетей, таких как 
Faster R-CNN, YOLO, SSD, MobileNet, Inception, 
позволило сократить вычислительные и вре-
менные затраты при определении местополо-
жения дефекта на изображении и его классифи-
кации. 

В работе [12] представлены инструменты 
для повышения эффективности обучения сетей 
CNN распознаванию повреждений покрытия. 

Применяемые сети и входные данные

Выбирая сеть для использования в модели 
обучения, авторы остановились на Mask R-CNN 
как хорошо зарекомендовавшей себя в задачах 
сегментации экземпляров дорожных повреж-
дений [13] и YOLO версии 8 (YOLOv8) [14] как 
располагающей SOTA-алгоритмом, предыдущая 
версия которой активно использовалась в зада-
че детекции объектов дорожных повреждений. 
Для YOLOv8 не опубликованы научные ста-
тьи от ее разработчиков. Архитектура модели 
YOLOv8 изучалась на основе вывода в консоль. 

Нейросетевая модель Mask R-CNN является 
развитием Faster R-CNN, предназначенной для 
распознавания объектов. Оба алгоритма сна-
чала получают карту признаков из сверточной 
нейросети, в качестве которой используются 
ResNet-50 или ResNet-101. Затем производится 
распознавание. В Faster R-CNN предполагае-
мые регионы нахождения объекта передаются в 
алгоритм RoIPool [15; 16]. В сети Mask R-CNN 
применяется алгоритм RoIAlign, в которую 
добавлена полносверточная сеть (FCN), па-
раллельно выделяющая сегментационные ма-
ски [17]. 

В настоящее время существует большое ко-
личество наборов данных, которые можно ис-
пользовать для обучения нейронных сетей. Кро-
ме этого, некоторые исследователи предлагают 
свои изображения и бинарные маски [18]. Так, 
в работе [19] представлен широкий аналитиче-
ский обзор наиболее популярных и открытых 
наборов данных для решения задач выделения 
дефектов дорожного полотна.

Одним из самых крупных и известных да-

тасетов, содержащих повреждения дорожного 
покрытия, является RDD2022 [20]. Данный да-
тасет, развивающийся с 2018 г., содержит более 
47 000 изображений дорог, а также более 55 000 
ограничивающих рамок повреждений, разби-
тых на 8 классов. 

Для исследования был выбран датасет 
Cracks and Potholes in Road Images Dataset [21]. 
Он состоит из изображений покрытия дорог, а 
также побитовых масок, определяющих дорогу, 
трещины и ямы. Датасет содержит 2 235 изо-
бражений. Отдельные экземпляры не выделе-
ны, поэтому изначально датасет подходит для 
семантической сегментации. 

Далее авторами осуществлялась подго-
товка данных. В качестве дефектов использо-
вались два вида, устраняемые работами по со-
держанию покрытия – ямочность покрытия и 
трещины, в соответствии с [22]. Таким образом, 
в работе выделяется два класса объектов: яма 
и трещина. Размер датасета определен в 1 200 
изображений. Датасет был разделен на трени-
ровочную, валидационную и тестовую выборки 
в пропорции 65 %, 20 % и 15 % соответственно. 

Для каждой семантической маски, соответ-
ствующей определенному изображению, с при-
менением метода findCoutours из библиотеки 
OpenCV осуществлялось извлечение сегмента-
ционных масок и ограничивающих рамок для 
отдельных экземпляров объектов. В результате 
были получены файлы аннотаций. Количество 
аннотаций трещин получилось на несколько 
порядков больше, чем аннотаций ям, из-за чего 
датасет получился неоднородным и перегру-
женным. Для устранения диспропорций было 
наложено ограничение на минимальную пло-
щадь сегментации конкретного экземпляра тре-
щины. В результате количество трещин стало 
превосходить количество ям лишь в 1,7 раза, а 
размер файла аннотаций уменьшен приблизи-
тельно в 6,5 раз.

Обучение сетей и выходные данные

Для обучения сети Mask R-CNN использо-
вался фреймворк MMDetection, позволяющий 
реализовывать различные модели сегментации 
экземпляров и детекции объектов, содержащий 
средства визуализации оценочных параметров 
обучения. Лучшие результаты были показаны с 
двумя наборами параметров, с условными на-
званиями 3_epoch_9 и 5_epoch_25. За основу 
обеих моделей была взята модель Mask R-CNN 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 51

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

с backbone сетью ResNet-50-FPN. 
Для обучения сети YOLOv8 использовал-

ся фреймворк Ultralytics, являющийся офи-
циальной реализацией инструментов моде-
ли YOLOv8, включающих обучение, оценку и 
визуализацию результатов обучения. Лучшие 
результаты были показаны с двумя наборами 
параметров, с условными названиями train20 
и train22. За основу обеих моделей была взята 
модель YOLOv8m-seg. 

Для сравнения результатов обучения ис-
пользовалась метрика mAP (mean average 
precision), усредненная по всем категориям ве-
личина средней точности:

1

1 ,
n

i
i

mAP AP
n =

= ∑ (1)

где n – количество классов. Средняя точность – 
площадь под графиком точности от полноты – 
вычислялась как

( )1

0
,AP P R dR= ∫ (2)

где P – точность; R – полнота из предпо-
ложения, что сегментационная маска опре-
делена верно, если IoU ≥ 0,5. При этом IoU 
(Intersection over Union) – отношение площадей 
ограничивающих рамок или сегментационных 
масок – вычисляется следующим образом:

,A B TPIoU
A B TP FP FN

∩
= =

∪ + +
(3)

где A и B – предсказанная и настоящая сег-
ментационные маски соответственно; TP – 
истинно -положительное предсказание (True 

Positive). 
Точность, отношение истинно-положитель-

ного предсказания к предсказанной маске, вы-
числяется как

.TPP
TP FP

=
+

(4)

Полнота (Recall), отношение истинно-поло-
жительного предсказания к настоящей сегмен-
тационной маске:

.TPR
TP FN

=
+

(5)

Для сети Mask R-CNN сравним параметры 
mAP сегментаций при IoU = 50 %, IoU = 75 % 
и mAP для маленьких сегментаций. Лучшие па-
раметры для каждой модели показаны в табл. 1. 

Модель 3_epoch_9 показала лучшие ре-
зультаты по указанным параметрам на 9 эпохе. 
Модель 5_epoch_25 показала лучший параметр 
mAP(0,5) на 13 эпохе. mAP(0,75) оказался луч-
шим на 25 эпохе. Лучший для обеих моделей 
параметр mAP(s) был показан на 11 эпохе дан-
ной модели, но вместе с тем на этой эпохе пока-
заны худшие параметры mAP(0,5) и mAP(0,75). 
Было принято решение выбрать 25 эпоху, по-
скольку значение mAP(0,5) незначительно усту-
пает результатам 13 эпохи.

Визуальное сравнение результатов об-
учения представлено на рис. 1. Слева на-
право показаны чистое оригинальное изо-
бражение, изображение с наложенными 
сегментациями, результат взаимодействия с мо-
делью 3_epoch_9, с моделью 5_epoch_25.

Для модели YOLOv8 встроенные средства 
анализа позволяют рассчитать параметры mAP 

Таблица 1. Параметры результатов обучения моделей Mask R-CNN

Модель mAP(IoU = 0,5) mAP(IoU = 0,75) mAP(small) Эпоха

3_epoch_9 0,3198* 0,1372 0,0703^ 9

5_epoch_25

0,3175 0,1307 0,0721 13

0,3171 0,1423* 0,0733 25

0,3152^ 0,1289^ 0,0759* 11

Примечание: жирным выделены лучшие параметры для данной модели; * – лучший параметр для обеих 
моделей; ^ – худший параметр для обеих моделей.
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Рис. 1. Визуальное сравнение результатов обучения Mask R-CNN

Рис. 2. Визуальное сравнение результатов обучения YOLOv8

Таблица 2. Параметры результатов обучения моделей YOLOv8

Модель Класс mAP50 mAP50-95

train20

all 0,389 0,177

crack 0,0875 0,0189

pothole 0,69 0,336

train22

all 0,36 0,162

crack 0,0467 0,0103

pothole 0,673 0,314

(IoU = 50 %) и mAP (IoU = 50–95 %) для раз-
ных классов. В сравнении с результатами обу-
чения Mask R-CNN можно сопоставить mAP50 
для всех классов с mAP(0,5), mAP50-95 для всех 
классов с mAP(0,75), mAP50 для трещин с mAP 

для маленьких сегментаций. 
В качестве лучшего результата обучения 

фреймворк сохраняет результаты итерации, 
на которой был достигнут максимальный па-
раметр mAP50-95 для всех классов (табл. 2, 
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рис. 2).

Выводы

В результате проделанной работы нами 
было предложено решение для распознавания 
дефектов дорожного покрытия, позволяющее 
идентифицировать ямы и трещины на покры-
тии автомобильных дорог по изображению, 
путем применения алгоритмов машинного обу-
чения, реализующих задачу сегментации экзем-
пляров, на основе применения моделей Mask 
R-CNN и YOLOv8. В процессе работы нами 
установлено следующее.

1. Применение сетей Mask R-CNN наибо-
лее целесообразно при использовании модели 
3_epoch_9. Данная комбинация дает результат 
mAP(IoU = 0,5) = 0,3198.

2. По оценочным параметрам mAP, луч-
ший результат показывает YOLOv8 на модели 
train20 mAP(IoU = 0,5) = 0,389. Однако при ви-
зуальном сравнении результатов выигрывает 
Mask R-CNN на модели 3_epoch_9. 

3. Считаем, что данное обстоятельство 

связано с тем, что датасет создан с ground-truth 
битовыми масками, из-за чего при выделении 
отдельных сегментаций количество аннота-
ций трещин получилось на несколько порядков 
больше, чем аннотаций ям, из-за чего датасет 
получился неоднородным и перегруженным. 
При устранении диспропорций часть трещин 
оказалась пропущена и сеть YOLOv8 переобу-
чилась при таком подходе. В дальнейшем пла-
нируется работа над оптимизацией датасета 
либо переход к другому датасету или создание 
синтетических выборок с изображением участ-
ков покрытия и наложением повреждений на 
основании датасетов с семантическими маска-
ми отдельных повреждений.

В заключение отметим, что планируется 
масштабирование использованной технологии 
на основе распознавания таких дефектов, как 
колейность, сетка трещин, а также места выпо-
тевания битума. Предложенное авторами реше-
ние может быть использовано в системах опера-
тивной диагностики состояния автомобильных 
дорог при получении изображений покрытия с 
потокового видео. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования информационной компетентности 
при подготовке специалистов в сфере информационных технологий. Цель данной статьи – рас-
смотреть основные аспекты формирования информационной компетентности у будущих специ-
алистов в области информационных технологий в контексте компетентностного подхода в об-
разовании. Задачами статьи являются: научно-теоретическое обобщение и анализ исследований 
проблемы формирования информационной составляющей профессиональной компетентности при 
подготовке специалистов в сфере информационных технологий; структурная характеристика ин-
формационной компетентности и основных условий для ее развития. Гипотеза статьи: информа-
ционный компонент является ключевым в структуре компетенций специалиста в области инфор-
мационных технологий и обусловливает развитие остальных системообразующих элементов его 
профессиональных навыков.

Современное мировое сообщество функ-
ционирует в едином глобальном информаци-
онном пространстве во многом благодаря стре-
мительной компьютеризации, информатизации 
и развитию сети Интернет. В настоящее вре-
мя невозможно представить развитие какого- 
либо направления экономической, социальной 
или культурной деятельности без внедрения 
и развития наукоемких технологий. Тоталь-
ная информатизация диктует свои правила, 
предъявляя повышенные требования к про-
фессиональным навыкам специалистов в сфере 
информационных технологий (ИТ), заостряя 
внимание прежде всего на формировании их 
информационной компетентности в процессе 
получения образования и профессионализации 
[1; 9; 11; 12].

Проблема подготовки компетентных спе-
циалистов в области информационных тех-
нологий, способных соответствовать эконо-
мическим запросам трансформирующегося и 
стремительно информатизирующегося обще-
ства, в настоящее время является весьма акту-

альной. Поэтому наше исследование посвящено 
научно -теоретическим аспектам формирования 
информационной составляющей профессио-
нальной компетентности при подготовке ИТ-
специалистов, а также рассмотрению основных 
характеристик информационной компетентно-
сти и образовательных условий для ее развития.

Компетентностный подход закреплен обра-
зовательными стандартами и предполагает фор-
мулировку конкретных требований – перечней 
компетенций, благодаря чему обозначается сво-
еобразная «модель» выпускника – специалиста, 
обладающего определенным набором профес-
сиональных знаний, умений и навыков. Доказа-
тельства значимости и высокой эффективности 
применения компетентностного подхода при 
обучении ИТ-специалистов широко представ-
лены в современной научной литературе [2–8]. 
Причем, несмотря на мировые тенденции гума-
низации сферы образования и нацеленности на 
потребности личности каждого обучающегося в 
развитии и самоактуализации, на современном 
рынке труда, в первую очередь, востребованы 
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ИТ-специалисты, отличающиеся высокой сте-
пенью сформированности именно практико-
ориентированных компетенций [2; 3; 5–7].

Запросы нового типа общественно-эко-
номической формации сконцентрированы на 
эффективной работе с информацией. Поэтому 
специалист сферы информационных техноло-
гий, представляющих собой приемы, процессы 
и методы поиска, обработки, анализа, хране-
ния и распространения информации, должен 
обладать информационной компетентностью 
как базой, обусловленной главными целями 
его профессиональной деятельности. В данном 
контексте, конгруэнтно с мнением С.В. Триши-
ной [10], информационную компетентность мы 
понимаем как интегративную способность лич-
ности к прогностической, аналитической и кон-
структивной деятельности на основе примене-
ния детализированных выше информационных 
технологий.

Анализ литературы, направленной на ис-
следование проблемы формирования информа-
ционной компетентности (грамотности) специ-
алистов области информационных технологий, 
позволяет нам констатировать, что в первую 
очередь именно качественное образование 
играет важнейшую роль в ее (проблемы) реше-
нии [1; 9–12]. 

Информационная компетентность опреде-
ляется совокупностью знаний, умений и навы-
ков студентов, обучающихся по специально-
стям и направлениям подготовки специалистов 
в сфере ИТ, в области общих и специальных 
дисциплин и позволяет в дальнейшем успешно 
создавать объекты профессиональной деятель-
ности. Данный фактор учитывается при опреде-
лении содержания образования в образователь-
ных стандартах [1; 2].

Развитие информационной компетент-
ности предполагает не расширение объема 
знаний, а формирование и развитие когнитив-
ного инструментария, приемов и способов 
восприятия, усвоения, сохранения, анализа, 
переработки и воспроизводства информации. 
Основополагающими для успешной учебной 
деятельности будущих ИТ-специалистов яв-
ляются познавательные и творческие способ-
ности, поэтому процесс обучения должен быть 
практико -ориентированным и нацеленным на 
самостоятельный поиск решений (проблемное 
обучение) под руководством наставника-препо-
давателя. 

Прочное усвоение и умение применить по-

лученные знания являются индикаторами го-
товности выпускников к осознанной профес-
сиональной деятельности. То есть стратегия 
формирования информационной компетент-
ности будущих ИТ-специалистов базируется 
не только на объеме теоретических знаний, но 
прежде всего на умении их применения для ре-
шения практических производственных задач в 
сфере информационных технологий.

Основной акцент при формировании ин-
формационной компетентности при подготовке 
ИТ-специалистов делается на развитие интел-
лекта и таких мыслительных функций, как ана-
лиз, синтез, абстрагирование, классификация, 
построение умозаключений, индукция, дедук-
ция и т.д. Подобный «когнитивный» подход об-
условливает возможность полноценного усвое-
ния обучающимися теоретических знаний при 
одновременном овладении методами рацио-
нального логического мышления и развитии их 
познавательных способностей. Следовательно, 
развивать мыслительные процессы (внимание, 
интеллект, память) и предоставлять условия 
для применения мыслительных операций необ-
ходимо на протяжении всего периода обучения 
по специальностям в области информационных 
технологий.

Информационный компонент профессио-
нальной компетентности ИТ-специалистов в со-
временной научной литературе представлен со-
вокупностью следующих основных элементов 
[1; 2; 11]:

1) теоретические и прикладные знания в 
области информатики, необходимые для успеш-
ного изучения общих и специальных дисци-
плин;

2) способность распознавать и выделять 
алгоритмические процессы в ходе изучения 
компьютерных средств;

3) навыки использования прикладных зна-
ний в поисковой и исследовательской работе;

4) знания и навыки для использования при 
разработке программных моделей вычислитель-
ных и информационных процессов на основе 
современных методов, инструментов и техноло-
гий проектирования;

5) системные и обобщенные знания в об-
ласти междисциплинарной интеграции есте-
ственных наук, математики, общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин;

6) самостоятельное углубление и расши-
рение знаний для будущей профессиональной 
деятельности.
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Содержание, объем и глубина информа-
ционного компонента во взаимосвязи пере-
численных выше элементов определяются по-
требностями предстоящей профессиональной 
деятельности и активного стремления специ-
алиста построить успешную карьеру. Кроме 
того, формирование информационной компе-
тентности должно происходить путем интегра-
ции знаний из многих областей (математики, 
естественных наук, информационных, профес-
сиональных и т.д.) посредством междисципли-
нарного подхода. 

Таким образом, информационная состав-
ляющая профессиональной компетентности 

ИТ-специалистов формируется на основе ком-
петентностного, когнитивного и междисци-
плинарного подходов в образовании, а также 
является теоретическим и методическим (ин-
струментальным) фундаментом для формиро-
вания прикладных профессиональных навы- 
ков.

Резюмируя вышесказанное, в качестве вы-
водов необходимо констатировать, что инфор-
мационный компонент является ключевым в 
структуре компетенций специалиста в области 
информационных технологий и обусловливает 
развитие остальных системообразующих эле-
ментов его профессиональных навыков.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОДЕЛИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ CHATGPT  

В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обеспечения информационной без-
опасности домашнего компьютера, а также анализируется эффективность использования модели 
глубокого обучения ChatGPT в качестве инструмента для ее решения. Целью исследования явля-
ется проверка возможности использования модели ChatGPT для консультации пользователя в об-
ласти базовой защиты персонального компьютера от вредоносных программ и защиты персональ-
ных данных пользователя.

В рамках статьи были поставлены следующие задачи: проверить эффективность использо-
вания модели ChatGPT для поиска информации по обеспечению информационной безопасности 
персонального компьютера; сравнить результаты, полученные моделью ChatGPT с результатами, 
которые могут получить конечные пользователи с использованием поисковиков сети Интернет, а 
также выявить наиболее удобный и предпочтительный вариант для поиска информации по инфор-
мационной безопасности домашнего компьютера. В результате исследования было установлено, 
что модель ChatGPT является удобным инструментом по информированию о базовых аспектах 
обеспечения информационной безопасности домашнего компьютера и может быть рекомендована 
как эффективное решение данной проблемы.

Защита персональных данных и обеспече-
ние информационной безопасности являются 
актуальными проблемами в современной ин-
формационной эре. В частности, защита пер-
сональных компьютеров от вредоносных про-
грамм и хакерских атак становится все более 
важной задачей. Однако не все пользователи 
обладают достаточными знаниями и навыка-
ми в этой области. В этой статье мы исследуем 
эффективность использования модели глубо-
кого обучения ChatGPT для информирования 
пользователя в области обеспечения базовой 
информационной безопасности персонального 
компьютера. Мы сравним результаты исполь-
зования модели с результатами поиска инфор-
мации о защите компьютеров через поисковые 
системы. Для этого мы проведем эксперимент, 

который позволит нам сравнить эффективность 
двух подходов. В результате мы сможем опреде-
лить, насколько эффективно использование мо-
дели ChatGPT для обучения и информирования 
пользователей в области обеспечения базовой 
информационной безопасности персонального 
компьютера в сравнении с тем, когда пользова-
тель самостоятельно ищет информацию в сети 
Интернет при помощи поисковых систем.

Для проведения исследования мы будем ис-
пользовать датасет, который будет содержать 
ряд вопросов на тему базовой информацион-
ной безопасности персональных компьютеров. 
Мы будем передавать вопросы ChatGPT, после 
чего оценивать корректность полученных от-
ветов. Также проведем опрос среди обычных 
пользователей, чтобы оценить эффективность 
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поиска информации по заданным вопросам в 
области информационной безопасности персо-
нальных компьютеров через поисковые систе-
мы. В ходе исследования мы также учитываем 
факторы, такие как время, которое затрачивает 
обычный пользователь на поиск информации, и 
скорость ответа модели ChatGPT на поставлен-
ные вопросы. Необходимо определить, насколь-
ко ChatGPT эффективна для информирования 
пользователей в области обеспечения базовой 
информационной безопасности персонального 
компьютера. Результаты этого исследования мо-
гут быть полезны для создания инструментов и 
программ, которые обучат пользователей осно-
вам информационной безопасности.

По данным исследования, проведенного 
компанией Positive Technologies, в 2021 г. [1] 
67 % успешных кибератак на компьютеры были 
направлены на получение конкретной выгоды. 
Это в два раза больше, чем в предыдущем году. 
В основном такие атаки связаны с кражей де-
нег, украденными данными или шантажом. По 
словам экспертов, это свидетельствует о том, 
что киберпреступники все более умело и целе-
направленно используют свои ресурсы, чтобы 
достичь целей.

Согласно отчету компании Positive 
Technologies [1], главные тренды кибербезопас-
ности на 2022 г. включают увеличение коли-
чества атак на веб-ресурсы организаций, в том 
числе государственные сайты, а также рост чис-
ла массовых утечек данных компаний и их кли-
ентов. Кроме того, растет количество инциден-
тов с применением шпионского программного 
обеспечения (ПО) в атаках на частных лиц, а 
шифровальщики продолжают эволюциониро-
вать и использовать кроссплатформенные язы-

ки. Злоумышленники активно распространяют 
инфостилеры для сбора информации о пользо-
вателе и системе, эксплуатируя разнообразные 
методы заражения. Доля шпионского ПО в ата-
ках на организации составила 18 %, а на рядо-
вых пользователей – 38 % [2].

Типы хакерских атак включают следующее.
1. Целенаправленные атаки – это хакер-

ские атаки, которые осуществляются на кон-
кретную организацию или человека. Эти атаки 
могут быть проведены для кражи финансовых 
данных, персональной информации или интел-
лектуальной собственности.

2. Массовые атаки – это атаки, которые на-
правлены на большое количество компьютеров 
или пользователей. Примером массовых атак 
являются DDoS-атаки, которые перегружают 
сеть запросами до тех пор, пока она не переста-
нет отвечать.

Кроме того, стоит объяснить, кто такие «бе-
лые» и «черные» хакеры. Белые хакеры – это 
эксперты по информационной безопасности, 
которые работают с организациями для защи-
ты их систем и сетей от хакерских атак. Черные 
хакеры – это злоумышленники, которые исполь-
зуют свои навыки для получения несанкциони-
рованного доступа к системам и сетям с целью 
получения выгоды [3].

Взлом – это процесс проникновения в ком-
пьютерные системы или сети в обход их огра-
ничений с целью получения доступа к конфи-
денциальной информации или возможности 
изменять ее.

Взлом может осуществляться разными спо-
собами, и злоумышленники используют раз-
личные методы, чтобы достичь своих целей. 
Одним из наиболее распространенных мето-

Рис. 1. Количество инцидентов в 2021 и 2022 гг. (по кварталам) [1]
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дов является социальная инженерия, при ко-
торой злоумышленники манипулируют ошиб-
ками пользователей, чтобы получить доступ 
к их личной информации. В связи с чем рас-
пространение указанной информации может 
стать серьезной проблемой для пользователей 
интернет -ресурсов. Большинство доверяет 
тому, что при регистрации на сайтах данные 
будут храниться в безопасности, но когда эта 
информация попадает в публичное простран-
ство, она может быть использована против са-
мих пользователей. Адрес проживания, история 
покупок и путешествий, увлечения и медицин-
ские проблемы могут быть использованы для 
шантажа, запугивания или даже травли. Подоб-
ное разглашение личной информации может на-
нести серьезный ущерб репутации и душевно-
му состоянию.

Другой метод – взлом паролей, который 
может быть выполнен путем подбора пароля, 
генерации комбинаций букв, цифр и символов 
или атакой по словарю, при которой программа 
подставляет общие слова в поле пароля.

Злоумышленники также могут проникать 
на устройства пользователей, заражая их вредо-
носными программами через электронную по-
чту, мгновенные сообщения, веб-сайты с загру-
жаемым контентом или сеть обмена файлами.

Наконец, злоумышленники могут исполь-
зовать небезопасные беспроводные сети для 
проникновения на компьютеры пользователей. 
Этот метод называется вардрайвинг, и злоу-
мышленникам достаточно обойти только базо-
вую защиту, чтобы получить доступ к устрой-
ствам, подключенным к этой сети.

Из представленных атак можно сделать 
следующие выводы для защиты пользователей.

1. Следует быть осторожным при общении 
в интернете и не раскрывать личную информа-
цию незнакомым людям. Важно обучать себя и 
своих близких, как узнать и избежать фишинга, 
мошенничества и других видов социальной ин-
женерии.

2. Пароли должны быть надежными и уни-
кальными для каждого сервиса. Желательно 
использовать пароли, содержащие комбинации 
букв, цифр и символов, а также использовать 
двухфакторную аутентификацию.

3. Следует быть осторожным при скачи-
вании и открытии вложений из электронных 
писем, мгновенных сообщений и сетей обмена 
файлами.

4. Необходимо устанавливать антивирус-

ное ПО и регулярно обновлять его. Пользовате-
лям следует избегать открытых незащищенных 
беспроводных сетей. Необходимо защищать 
свои роутеры паролями и использовать вирту-
альные частные сети (VPN) для безопасного 
подключения к интернету.

5. Необходимо регулярно проверять нали-
чие уязвимостей в системе и компьютере, уста-
навливать обновления и патчи безопасности, 
использовать сильные пароли и двухфакторную 
аутентификацию, а также не открывать подо-
зрительные ссылки и не загружать ненадежные 
файлы.

6. Следует использовать надежные почто-
вые сервисы, которые применяют шифрование, 
не пересылать конфиденциальную информацию 
по электронной почте и не открывать подозри-
тельные письма и вложения.

7. Необходимо устанавливать антивирус-
ное программное обеспечение и периодически 
сканировать компьютер на наличие вредонос-
ного ПО, не открывать подозрительные ссыл-
ки и вложения, использовать сильные пароли и 
двухфакторную аутентификацию, а также регу-
лярно обновлять программы и операционную 
систему.

В целом важно быть бдительным и руко-
водствоваться здравым смыслом при взаимо-
действии с информацией в сети Интернет, что-
бы защитить себя от потенциальных угроз и 
взлома.

Но далеко не каждый конечный пользова-
тель может знать перечисленные методы за-
щиты ввиду малой осведомленности в области 
защиты информации. Самым очевидным реше-
нием является поиск информации при помощи 
поисковых систем сети Интернет, но для этого 
необходимо потратить достаточное количество 
времени как для формирования запроса, так и 
для обработки полученных результатов, а также 
не следует исключать факт недостоверной ин-
формации. 

С данной проблемой может помочь модель 
ChatGPT, которая способна понять не только 
контекст поставленной задачи, но и увеличить 
точность и достоверность результатов с каж-
дым новым запросом по текущей тематике.

Далее представлен список вопросов, ко-
торые были заданы рядовым пользователям, а 
также модель ChatGPT.

1) Для чего необходимо обеспечить ин-
формационную безопасность персонального 
компьютера?
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2) Какие существуют угрозы информаци-
онной безопасности персонального компью-
тера?

3) Как обеспечить информационную без-
опасность персонального компьютера?

4) Какие средства для обеспечения инфор-
мационной безопасности персонального ком-
пьютера существуют?

5) Какие различия существуют при выборе 
средств для обеспечения информационной без-
опасности персонального компьютера?

6) Какие программы для антивирусной за-
щиты стоит использовать?

7) Как можно защитить персональные дан-
ные аккаунтов от утечки?

8) Как выбрать надежный пароль?
9) Как часто необходимо сканировать пер-

сональный компьютер при помощи антивирус-
ного программного обеспечения?

10) Как защитить себя от методов социаль-
ной инженерии?

В ходе поставленного эксперимента было 
опрошено 23 пользователя. Каждый из них за-
мерял время, за которое был получен ответ на 
заданный вопрос, после чего описывал его в 
свободной форме для дальнейшей проверки 
достоверности. Для минимизации фактора ско-
рости входящего интернет-соединения отсчет 
начинался с момента подгрузки страницы ре-
зультата поиска. Пользователям разрешалось 
использовать неограниченное количество сай-
тов, а отсчет заканчивался на моменте, когда 
был получен предполагаемый ответ.

Следующий этап заключался в отправке 

данных в модель ChatGPT, отсчет времени про-
ведения эксперимента по каждому из вопросов 
начинался с момента генерации ответа на за-
прос, а заканчивался, когда экспертной оценкой 
было выявлено, что был дан верный ответ на 
поставленный вопрос. 

Данные, полученные в ходе проведенных 
экспериментов, отражены в табл. 1.

В первом столбце таблицы указан номер 
вопроса из датасета, во втором – среднее время 
по трем попыткам, которое понадобилось для 
генерации ответа и оценки его достоверности. 
Последний столбец отражает среднее время 
двадцати трех пользователей, которое было не-
обходимо для нахождения предполагаемого от-
вета на вопрос, по мнению пользователя.

В ходе эксперимента было выявлено, что 
модель ChatGPT превосходит ручной поиск по 
скорости получения ответа в среднем практи-
чески в 4 раза; стоит отметить, что полученные 
данные не отличаются высокой точностью, это 
обусловлено отсутствием строгого контроля 
за каждым из этапов, а замер времени был вы-
полнен лично каждым из пользователей, уча-
ствовавшим в исследовании. Также скорость 
интернет -соединения могла разниться у каждо-
го из участников.

Несмотря на возможные неточности в ре-
зультатах эксперимента, были выявлены оче-
видные преимущества и недостатки поиска 
базовой информации в области обеспечения 
информационной безопасности домашнего ком-
пьютера при помощи модели ChatGPT и ис-
пользования конечными пользователями поис-

Таблица 1. Среднее время, за которое был найден ответ при помощи 
модели ChatGPT и силами рядового пользователя

№ вопроса ChatGPT, с Рядовой пользователь, с

1 36 184

2 42 65

3 37 174

4 40 60

5 44 340

6 37 58

7 40 185

8 37 77

9 19 72

10 33 190
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ковиков сети Интернет. 
Преимущества использования модели 

ChatGPT:
1) быстрый доступ к информации – модель 

ChatGPT может быстро обработать запросы и 
предоставить ответы на вопросы об информа-
ционной безопасности домашнего компьютера, 
что может значительно сократить время, затра-
чиваемое на поиск информации;

2) широкий охват тем – указанная модель 
имеет доступ к большому количеству информа-
ции, что позволяет охватить различные аспекты 
обеспечения информационной безопасности до-
машнего компьютера;

3) интерактивность – модель ChatGPT мо-
жет предоставлять ответы на вопросы и прово-
дить диалог с пользователем, что делает про-
цесс поиска информации более интерактивным 
и удобным для пользователя.

Недостатки использования модели 
ChatGPT:

1) ограниченность знаний – модель 
ChatGPT основана на существующих данных 
и может быть ограничена знаниями, которые 
были включены в ее обучение, что может при-
вести к неполным или неточным ответам на не-
которые вопросы;

2) необходимость проверки источников – 
модель не всегда может обеспечить точную или 
полную информацию, поэтому пользователю 
необходимо проверять источники, чтобы убе-
диться в ее точности и достоверности.

Преимущества поиска информации «вруч-
ную»:

1) расширенный поиск – вручную можно 
использовать расширенные параметры поиска, 
такие как фильтры, и выбирать определенные 
типы документов и файлов;

2) доверие – вручную можно выбирать и 
оценивать ресурсы, которые наиболее подходят 
для получения необходимой информации, что 
может улучшить качество получаемой инфор-
мации и повысить доверие к ее источнику.

Недостатки поиска информации «вруч-
ную»:

1) ограниченность – не всегда возможно 
найти все необходимые и актуальные ресурсы, 
так как не все сайты и форумы индексируются 
поисковыми системами;

2) время – поиск информации может за-
нять значительное количество времени, так как 
требуется анализировать большое количество 
данных;

3) недостоверность – может быть сложно 
оценить достоверность информации, так как 
она может быть представлена в разных источ-
никах в разной степени достоверности, что мо-
жет привести к получению неправильной или 
устаревшей информации.

В результате проведенного анализа мож-
но сделать вывод о том, что модель глубокого 
обучения ChatGPT может быть эффективным 
инструментом для поиска информации по обе-
спечению информационной безопасности до-
машнего компьютера. С помощью этой моде-
ли можно получить быстрый и точный ответ 
на множество вопросов, связанных с защитой 
персональной информации и обеспечением без-
опасности компьютера. 

Однако не следует забывать, что модель 
ChatGPT не является идеальным инструментом 
и имеет свои ограничения и недостатки. Поиск 
информации вручную при помощи поисковиков 
также имеет свои преимущества и недостатки. 
Поэтому следует использовать несколько раз-
личных источников.
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Ключевые слова и фразы: тепловизионный контроль; вибродиагностика; ресурс эксплуатации; 
термограмма; определение дефектов; система определения остаточного ресурса металлоконструк-
ции; анализ данных.

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели некоторые исследования на тему создания ин-
теллектуальных систем определения ресурса эксплуатации металлоконструкций. Выделяются до-
стоинства и недостатки методов определения остаточного ресурса металлоконструкции и в целом 
интеллектуальных систем определения ресурса эксплуатации металлоконструкции; рассмотрены 
перспективы развития исследований в данной сфере. Гипотеза исследования заключается в воз-
можности расчета остаточного ресурса металлоконструкций. В работе использованы общенауч-
ные методы исследования. Определение остаточного ресурса металлоконструкций является важ-
ной задачей в области инженерного диагностирования. Традиционно для этой цели используются 
различные методы неразрушающего контроля, включая визуальный осмотр, дефектоскопию, аку-
стический анализ и тепловизионный контроль.

Одной из актуальных проблем в области 
эксплуатации металлоконструкций является 
прогнозирование остаточного ресурса. Это не-
обходимо для оптимизации процессов техни-
ческого обслуживания, планирования замены 
и ремонта конструкций, а также обеспечения 
безопасности эксплуатации. В последние годы 
исследователями были предложены различные 
методы прогнозирования остаточного ресурса 
металлоконструкций на основе использования 
интеллектуальных систем. 

В современном мире металлоконструкции 
широко используются в различных отраслях 
промышленности, строительства и транспор-
та. Мы проанализировали преимущества и не-
достатки уже разработанных систем для опре-
деления остаточного ресурса эксплуатации и 
различных методов, рассмотрели возможно-
сти дальнейшего развития и улучшения таких 
систем.

Тепловизионный контроль представляет 
собой один из методов неразрушающего кон-

троля, который основан на анализе излучения 
тепла, испускаемого поверхностями объекта. С 
помощью тепловизионной камеры можно по-
лучить термограммы, на которых отображается 
температурное распределение поверхности объ-
екта. Изменения температуры могут свидетель-
ствовать о наличии дефектов в материале ме-
таллоконструкции.

Существует множество исследований, по-
священных определению остаточного ресурса 
металлоконструкций с помощью тепловизи-
онного контроля. В одном из исследований [4] 
авторы рассмотрели применение тепловизион-
ной диагностики для определения остаточного 
ресурса нефтяных труб. В работе была исполь-
зована тепловизионная камера с разрешением 
160 × 120 пикселей. Авторы использовали мето-
ды обработки изображений, такие как цветовая 
градация, чтобы получить наиболее точные ре-
зультаты.

В другом исследовании [5] авторы предста-
вили модель для определения остаточного ре-
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сурса турбин с помощью тепловизионного кон-
троля. Авторы использовали тепловизионные 
данные для создания математической модели, 
которая может определять остаточный ресурс 
турбин на основе изменений температуры.

Одним из способов улучшения системы 
определения остаточного ресурса металлокон-
струкций с помощью тепловизионного кон-
троля является использование машинного об-
учения [6]. Авторы предложили использовать 
алгоритмы машинного обучения для анализа 
тепловизионных данных и определения нали-
чия дефектов.

Необходимо отметить, что существуют 
некоторые ограничения и сложности при ис-
пользовании тепловизионного контроля для 
определения остаточного ресурса металлокон-
струкций.

Одной из основных проблем, с которыми 
сталкиваются системы определения остаточ-
ного ресурса металлоконструкций на основе 
тепловизионного контроля, является слож-
ность интерпретации полученных данных. Для 
правильного определения остаточного ресурса 
металлоконструкции необходимо учитывать 
множество факторов, таких как условия эксплу-
атации, тип металла, геометрия и толщина кон-
струкции, а также расположение и характери-
стики дефектов. Не всегда возможно корректно 
оценить влияние каждого из этих факторов на 
состояние конструкции, особенно если на по-
верхности обнаружены несколько дефектов.

Также ограничением является точность из-
мерительного оборудования, которое может 
быть недостаточно чувствительным для выяв-
ления дефектов малого размера. Кроме того, те-
пловизионный контроль может быть затруднен 
в случае наличия изоляции или других защит-
ных слоев на поверхности металла.

Другим ограничением является необходи-
мость проведения тепловизионного контроля в 
условиях, максимально близких к реальным ус-
ловиям эксплуатации конструкции. Это может 
включать в себя проведение контроля при раз-
личных температурах окружающей среды, при 
различных нагрузках на конструкцию и т.д.

Также стоит отметить, что разработка и 
внедрение систем определения остаточного ре-
сурса металлоконструкций на основе теплови-
зионного контроля требует значительных затрат 
как на оборудование, так и на обучение персо-
нала. Кроме того, такие системы должны про-
ходить обязательную сертификацию и соответ-

ствовать стандартам качества и безопасности, 
что также требует значительных затрат.

Кроме того, важно отметить, что тепло-
визионный контроль может быть использован 
не только для определения остаточного ресур-
са металлоконструкций, но и для обнаружения 
других дефектов и неисправностей в различных 
объектах. Например, он может применяться 
для выявления утечек тепла в зданиях, поиска 
дефектов на электропроводке, контроля каче-
ства изоляции трубопроводов и многих других 
задач. Тепловизионный контроль является эф-
фективным методом определения остаточного 
ресурса металлоконструкций и обнаружения 
других дефектов и неисправностей. Современ-
ные технологии позволяют создавать точные 
математические модели и программы, осно-
ванные на анализе тепловых изображений, что 
значительно повышает эффективность данного 
метода и его перспективы в будущем.

Исследование, проведенное Карлосом Ба-
дией и его коллегами (2018), показало [7], что 
тепловизионный контроль может быть исполь-
зован для определения толщины коррозионных 
слоев на поверхности металла. В рамках иссле-
дования было проведено сравнение результатов 
тепловизионного контроля и измерений толщи-
ны слоя методом электрохимической коррози-
онной микроскопии. Исследователи пришли к 
выводу, что тепловизионный контроль является 
более быстрым и удобным методом определе-
ния толщины коррозионного слоя. Исследова-
ние, проведенное Лин Жаном и его коллегами 
(2019), посвящено определению толщины оста-
точных напряжений в сварных соединениях 
металлоконструкций [8]. Авторы исследования 
использовали тепловизионный контроль для 
определения температурных изменений на по-
верхности сварного соединения и вычисления 
остаточных напряжений. Исследование показа-
ло, что тепловизионный контроль может быть 
использован для определения остаточных на-
пряжений в сварных соединениях металлокон-
струкций с высокой точностью.

Исследование, проведенное Чжунг-Фу Ху-
аном и его коллегами (2020), посвящено опре-
делению дефектов покрытия на поверхности 
металла с использованием тепловизионного 
контроля [9]. В рамках исследования были про-
ведены эксперименты по нанесению искус-
ственных дефектов на поверхность металла и 
определению их с помощью тепловизионного 
контроля. Исследование показало, что теплови-
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зионный контроль может быть использован для 
определения дефектов покрытия на поверхно-
сти металла с высокой точностью.

Также стоит отметить исследование, про-
веденное Станиславом Кашубой и его колле-
гами (2021), посвященное определению тех-
нического состояния мостовых конструкций с 
помощью тепловизионного контроля [10]. Ис-
следование было проведено на мосте в городе 
Гданьск, Польша. Исследователи использовали 
тепловизионный контроль для обнаружения 
дефектов на поверхности металла, таких как 
трещины и коррозия, а также для определения 
остаточных напряжений в металлоконструкци-
ях моста. Исследование показало, что тепло-
визионный контроль является эффективным 
инструментом для определения технического 
состояния металлоконструкций мостов.

Таким образом, исследования доказыва-
ют, что тепловизионный контроль является 
эффективным инструментом для определения 
дефектов и остаточных напряжений в металло-
конструкциях и может существенно повышать 
эффективность интеллектуальных систем для 
определения остаточного ресурса металлокон-
струкции.

Для повышения точности и эффективно-
сти тепловизионного контроля исследователи 
проводят различные опыты и создают новые 
технологии. Например, в одном из исследова-
ний были использованы наночастицы для улуч-
шения передачи тепла и увеличения точности 
определения дефектов [11]. В других исследо-
ваниях были разработаны алгоритмы для авто-
матической обработки термограмм и выявления 
дефектов, что может значительно сократить 
время и усилить точность анализа [12].

Ранее уже были проведены исследования с 
целью создания системы прогнозирования оста-
точного ресурса металлоконструкций на основе 
термографических данных [13]. Такие системы 
позволяют определять остаточный ресурс ме-
таллоконструкций, идентифицировать места 
наиболее вероятного разрушения, а также про-
водить оценку эффективности ремонта.

Одно из исследований, опубликованное 
в журнале International Journal of Structural 
Integrity, предложило методику прогнозирова-
ния остаточного ресурса металлоконструкций 
на основе термографических данных. В ходе 
исследования были проведены тепловизион-
ные исследования металлических конструкций 
с различными уровнями дефектов. Были опре-

делены пороговые значения температурных от-
клонений, позволяющие выявить начальные 
стадии деформаций металлических конструк-
ций [14]. Затем была разработана математиче-
ская модель для прогнозирования остаточного 
ресурса металлоконструкций на основе данных 
тепловизионного контроля. Результаты исследо-
вания показали, что предложенный метод про-
гнозирования остаточного ресурса металлокон-
струкций имеет высокую точность.

Примером улучшения возможностей при-
менения тепловизионного контроля при соз-
дании интеллектуальных систем определения 
остаточного ресурса может служить его приме-
нение совместно с выбродиагностикой, однако 
авторы пришли к выводу что данные выброди-
агностики будут иметь недостаточное влияние 
с целью улучшения возможности прогнозиро-
вания остаточного ресурса металлоконструк-
ций [12].

В целом системы для определения оста-
точного ресурса эксплуатации металлокон-
струкций на основе термографических данных 
имеют большой потенциал для развития и при-
менения в различных отраслях промышленно-
сти, что позволит повысить эффективность кон-
троля и обеспечить безопасность эксплуатации 
металлоконструкций. Математическая модель 
играет ключевую роль в разработке систем для 
определения остаточного ресурса металлокон-
струкций на основе термографических данных. 
Необходимо учитывать, что применение интел-
лектуальных систем для определения ресур-
са эксплуатации металлоконструкций требует 
тщательного анализа и подготовки данных, а 
также корректного выбора моделей и алгорит-
мов для решения задачи прогнозирования. Кро-
ме того, важно учитывать факторы, которые мо-
гут влиять на надежность прогноза, такие как 
условия эксплуатации и возможные изменения 
в структуре материала со временем.

Несмотря на ограничения, интеллекту-
альные системы определения ресурса эксплу-
атации металлоконструкций имеют большой 
потенциал для применения в различных от-
раслях, включая промышленное производство, 
строительство, авиацию и транспорт. Благодаря 
использованию современных технологий и ал-
горитмов, эти системы могут повысить эффек-
тивность процессов обслуживания и ремонта 
металлических конструкций, улучшить без-
опасность эксплуатации объектов и снизить за-
траты на обслуживание. Кроме того, некоторые 
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исследователи также рассматривали возмож-
ность применения интеллектуальных систем 
определения ресурса эксплуатации металло-
конструкций на основе данных акустической 
эмиссии. Например, в исследовании [13] была 
разработана методика определения остаточного 
ресурса конструкций с использованием данных 
акустической эмиссии и нейронных сетей. По 
результатам исследования было показано, что 
предложенный метод позволяет достичь точно-
сти определения остаточного ресурса на уров-
не 95 %.

Другое направление исследований заклю-
чается в использовании методов машинного 
обучения, в частности, нейронных сетей, для 
определения остаточного ресурса металлокон-
струкций. В статье Prediction of Residual Life 
of Metal Structures Using Infrared Thermography 
and Artificial Neural Network [14] авторы ис-
пользовали данные тепловизионного контроля 
для обучения нейронной сети, которая затем 
прогнозировала остаточный ресурс металли-
ческих конструкций. Результаты исследования 
показали, что предложенный метод прогнозиро-
вания остаточного ресурса металлоконструкций 
имеет высокую точность.

Также в статье Life Prediction of Steel 
Structures Based on Artificial Neural Network 
Models Using Ultrasonic Testing [15] авторы ис-
пользовали данные ультразвукового контроля 
для создания модели нейронной сети для опре-
деления остаточного ресурса металлических 
конструкций. Результаты показали, что предло-
женная модель нейронной сети имеет высокую 
точность в определении остаточного ресурса 
стальных конструкций.

В целом исследования в области создания 
интеллектуальных систем определения ресурса 
эксплуатации металлоконструкций на основе 
данных контроля позволяют повысить точность 
определения остаточного ресурса и, соответ-
ственно, обеспечить более эффективное ис-
пользование металлических конструкций.

Несмотря на многообещающие результа-
ты исследований, создание интеллектуальных 
систем определения ресурса эксплуатации ме-
таллоконструкций все еще является открытой 
проблемой. Для дальнейшего развития данной 

области необходимо проведение более широких 
и всесторонних исследований, а также поиск 
новых подходов и методов анализа данных. Од-
ной из перспектив развития систем для опреде-
ления остаточного ресурса металлоконструкций 
является улучшение математических моделей, 
которые используются для анализа термогра-
фических данных, что в конечном итоге повы-
шает точность и эффективность создаваемых 
интеллектуальных систем определения остаточ-
ного ресурса. Конкретные модели и их параме-
тры могут различаться в зависимости от целей 
и задач системы для определения остаточного 
ресурса металлоконструкций. Также возмож-
но улучшение алгоритмов обработки данных и 
увеличение точности измерений. Кроме того, 
развитие искусственного интеллекта и машин-
ного обучения может привести к созданию бо-
лее эффективных систем для определения оста-
точного ресурса металлоконструкций. 

В целом обзор исследований показывает, 
что создание интеллектуальных систем опреде-
ления ресурса эксплуатации металлоконструк-
ций на основе различных методов, включая 
тепловизионный контроль, вибрационный ана-
лиз и магнитопорошковый контроль, является 
перспективным направлением в области инже-
нерной диагностики и прогнозирования ресур-
са эксплуатации металлических конструкций. 
Такие системы могут значительно повысить 
точность оценки технического состояния ме-
таллоконструкций и определения остаточного 
ресурса, что позволит предотвратить возмож-
ные аварии и повысить безопасность произ-
водственных объектов. Ключевая роль метал-
локонструкций в промышленной сфере требует 
создания эффективных методов их диагности-
ки и прогнозирования ресурса эксплуатации. 
Различные методы, такие как вибрационный 
анализ, магнитопорошковый контроль и тепло-
визионный контроль, были использованы для 
оценки технического состояния металлокон-
струкций. Использование интеллектуальных 
систем на основе различных алгоритмов и ис-
кусственных нейронных сетей значительно 
увеличивает точность и эффективность диагно-
стики и прогнозирования ресурса эксплуатации 
металлоконструкций.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СТРАНАХ СНГ 

В.Г. ВАСИЛЬЕВ

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: машинное обучение; методы оптимизации; трудовая миграция; ди-
намическое моделирование; поведение систем; экономические ожидания.

Аннотация: Цель данной статьи заключается в создании классификационной модели для про-
гнозирования миграционных потоков в странах СНГ. Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи: собрать и обработать данные для обучения модели; выбрать оптималь-
ный алгоритм машинного обучения для решения задачи классификации; подобрать оптимальные 
параметры алгоритма; обучить модель на обучающем наборе данных; проверить качество модели 
на тестовом наборе данных; проанализировать полученные результаты. Гипотеза данного иссле-
дования заключается в том, что с использованием индуктивного машинного обучения и алгорит-
мов классификации можно создать точную модель для прогнозирования миграционных потоков 
в странах СНГ. Для достижения цели и проверки гипотезы были использованы следующие мето-
ды: сбор и обработка данных с помощью языка программирования Python и библиотек Pandas и 
NumPy; использование алгоритма машинного обучения K-Nearest Neighbors для решения задачи 
классификации; оптимизация параметров алгоритма с помощью кросс-валидации; обучение мо-
дели на обучающем наборе данных с помощью библиотеки Scikit-learn; оценка качества модели 
на тестовом наборе данных с помощью метрик accuracy, precision, recall и F1-score; визуализация 
результатов с помощью библиотек Matplotlib и Seaborn. В результате исследования была создана 
точная классификационная модель для прогнозирования миграционных потоков в странах СНГ. 

В современном мире миграционные потоки 
являются одной из самых значимых социаль-
ных и экономических проблем, которые требу-
ют внимания и детального изучения. В странах 
СНГ, где миграция является одним из ключевых 
факторов экономического развития, необходи-
мы технические программы и методы управле-
ния и прогнозирования миграционных потоков.

Одной из основных задач управления ми-
грационными потоками является прогнозирова-
ние их объемов и направлений. Для этого необ-
ходимы современные методы статистического 
анализа и математического моделирования. Та-
кие методы могут использоваться для определе-
ния тенденций миграционных потоков, прогно-
зирования их развития в будущем, а также для 
анализа влияния различных факторов на объ-
емы и направления миграционных потоков [5].

Другим важным аспектом управления ми-
грационными потоками является разработка 
эффективных программ, которые позволят ре-
гулировать и контролировать миграционные по-
токи. Такие программы могут включать в себя 
меры по стимулированию миграции в опреде-
ленных направлениях, а также по ограничению 
миграционных потоков в других направлениях. 
Важным аспектом разработки таких программ 
является учет многих факторов, таких как соци-
альные, экономические, политические и куль-
турные аспекты [5].

Предсказание или прогноз можно опреде-
лить как утверждение о неопределенном со-
бытии в будущем. Точный прогноз помогает 
предотвратить или смягчить возможные риски 
и, соответственно, снизить риск потерь. Индук-
тивное машинное обучение – это процесс изу-
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чения набора правил из экземпляров (примеров 
в обучающем наборе) или, в более общем смыс-
ле, создание классификатора, который можно 
использовать для обобщения новых экземпля-
ров. Классификация задач анализа данных – это 
создание модели или классификатора для про-
гнозирования категориальных меток (атрибутов 
меток класса). Классификация – это функция 
интеллектуального анализа данных, которая 
присваивает элементам коллекции целевые ка-
тегории или классы. Цель классификации – точ-
но предсказать целевой класс для каждого слу-
чая в данных. Например, классификационная 
модель может быть использована для определе-
ния лиц, подающих заявки на получение ссуды, 
с низким, средним или высоким кредитным ри-
ском [1].

Для эффективного управления миграцион-
ными потоками необходимы современные тех-
нические программы, которые позволяют соби-
рать и анализировать данные о миграционных 
потоках (включая элементы машинного обуче-
ния). 

В качестве примера можно привести иссле-
дование «Прогнозирование внутренней мигра-
ции в России с использованием Google Trends: 
данные из Москвы и Санкт-Петербурга» [6]. В 
данной работе рассматривается пригодность 
данных Google Trends для моделирования и 
прогнозирования межрегиональной миграции в 
России. Исследование показало, что включение 
данных Google Trends в модель улучшает про-
гнозирование миграционных потоков, посколь-
ку ошибки прогнозирования ниже для моделей 
с данными поиска в интернете, чем для моде-
лей без них. Эти результаты также сохраняют-
ся после ряда проверок надежности, которые 
учитывают многомерные модели, способные 
справляться с потенциальной нестабильностью 
параметров и большим количеством регрессо-
ров [6].

Такие программы могут использоваться для 
отслеживания и анализа данных о мигрантах, 
описывающих их демографические, социаль-
ные и экономические характеристики. Эти дан-
ные могут использоваться для разработки более 
эффективных программ управления миграцион-
ными потоками с более сложными элементами 
машинного облучения. 

Современные технические программы так-
же могут использоваться для управления ми-
грационными потоками, связанными с бежен-
цами и переселенцами. Такие программы могут 
включать в себя меры по предоставлению гума-
нитарной помощи, обеспечению социальной за-
щиты и интеграции беженцев и переселенцев в 
общество [2].

Наконец, эффективное управление мигра-
ционными потоками также требует сотрудниче-
ства между странами и международными орга-
низациями. Для этого необходимы современные 
технические программы, которые позволяют 
обмениваться данными о миграционных пото-
ках и координировать усилия по управлению 
ими. Такие программы могут использоваться 
для создания международных баз данных о ми-
грационных потоках, а также для координации 
действий международных организаций и госу-
дарств в области управления миграционными 
потоками [3].

Таким образом, современные технические 
программы и методы управления и прогнози-
рования миграционных потоков являются не-
обходимыми для эффективного регулирования 
миграционных потоков в странах СНГ [4]. Они 
могут использоваться для прогнозирования 
объемов и направлений миграционных потоков, 
разработки эффективных программ управления 
миграционными потоками, а также для коорди-
нации действий международных организаций и 
государств в области управления миграционны-
ми потоками.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМ ИНВЕРТОРОМ 

С LCL-ФИЛЬТРАМИ

Е.Ю. ГОЛОХВАСТОВ, А.А. САМОЙЛОВА, А.А. САМОЙЛОВ
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г. Москва

Ключевые слова и фразы: возобновляемые источники энергии; сетевые инверторы; режимные 
параметры; преобразования Кларка; преобразования Парка.

Аннотация: Целью статьи является описание математической модели инверторов с LCL-
фильтрами в различных системах координат. В исследовании записаны системы уравнений, пол-
ностью описывающие работу трехфазного преобразователя напряжения с LCL-фильтрами, под-
ключенного к сети. Результатом исследования является создание модели в двухфазной системе 
координат преобразователя напряжения с LCL-фильтром, которая позволит осуществлять управле-
ние напряжением звена постоянного тока и переменным током, что откроет путь для дальнейшего 
анализа характеристик системы. 

Одним из основных элементов, использу-
емых при электроэнергетических системах на 
основе возобновляемых источников энергии, яв-
ляется использование управляемых преобразо-
вателей напряжения с LCL-фильтрами – инвер-
торов. При создании математических моделей 
инверторов возникают проблемы, связанные с 
управлением каждого из шести транзисторов и 
их синхронизацией с сетью [1]. Проблема соз-
дания математической модели заключается в 
сложности перехода от вращающейся трехфаз-

ной системы координат сети переменного тока к 
статической двухфазной системе [2; 3].

В статье представлены различные записи 
математических моделей таких инверторов: мо-
дель в abc-, αβ- и dq-координатах, которые по-
зволяют решить данную проблему и облегчить 
стационарное управление током сети и постро-
ить непрерывную, не зависящую от времени, 
усредненную модель в двухфазной системе ко-
ординат для всей модели в целом.

Подход усреднения по пространству со-

Q2

ucfa

ucfb
ucfc

Сf

ia
ib
ic

iga
igb
igc

uga
ugb
ugc

 Lf + Rf  Lg + Rg
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Cudc

+

-
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Рис. 1. Схема трехфазного преобразователя напряжения с LCL-фильтром,  
подключенного к энергосистеме
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стояний часто используется для фильтрации 
пульсаций, возникающих вследствие переклю-
чения транзисторов, что позволяет получить 
усредненную нелинейную, но инвариантную 
во времени модель. Однако этот подход не мо-
жет быть непосредственно применен к силовым 
преобразователям с использованием транзи-
сторов из-за вращающейся системы координат 
переменного тока. Поэтому для перевода стати-
ческой трехфазной системы во вращающуюся 
двухфазную систему применяется метод преоб-
разования системы координат – преобразования 
Кларка и Парка. При наличии несимметрии в 
энергосистеме необходимо учитывать больше 
частотных составляющих прямой и обратной 
последовательностей системы переменного 
тока.

Для решения этой проблемы необходимо 
разработать обобщенную усредненную мо-
дель, также известную как динамическая фаз-
ная непрерывная модель, которую гораздо лег-
че анализировать. Наибольшее практическое 
применение получил инвертор напряжения с 
использованием LCL-фильтра, схема показана 
на рис. 1.

Уравнения, описывающие его работу в 
трехфазной системе координат для схемы 
рис. 1, могут быть записаны следующим об-
разом:
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где T
ga gb gci i i=   gi  – вектор тока со сторо-

ны сети; T
fa fb fci i i=   fi  – вектор тока со 

стороны инвертора; T
cfa cfb cfci i i=   cfi  – век-

тор тока, уходящего на емкостной фильтр; 
T

cfa cfb cfcu u u=   cfu  – вектор напряжения ем-
костного фильтра; T

ga gb gcu u u=   gu  – вектор 
напряжения со стороны сети; [ ]Ta b cS S S=S  – 
вектор управляющего сигнала; un и u’n – на-
пряжения в нейтральных точках емкостного 
фильтра и сети соответственно; I – единичный 
вектор-столбец – [1 1 1]T.

Объединяя уравнения Кирхгофа для ней-

тральных точек и (1), получаем уравнения ем-
костного фильтра и сети соответственно:
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Так как система симметрична, то сумма на-
пряжений равна нулю; получаем уравнение:

( ) .
6
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u
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Подставив (3) в (1), получим новый вид 
уравнений трехфазной системы:
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Система (4) полностью описывает коммута-
ционную модель преобразователя с использова-
нием LCL-фильтра при подключении к симме-
тричной трехфазной энергосистеме. 

Применяя метод скользящего среднего к 
рассматриваемой модели преобразователя в си-
стеме (4), усредненная модель трехфазного пре-
образователя напряжения с LCL-фильтром мо-
жет быть записана в виде:
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Система уравнений (5) называется непре-
рывной усредненной по времени моделью трех-
фазного преобразователя напряжения. Однако 
данная модель по-прежнему нелинейна и изме-
няется во времени из-за переменных токов if, ig 
и переменных напряжений ucf, ug. 

Для того чтобы сделать линейной усреднен-
ную модель, обычно используется метод преоб-
разования координат. Используя преобразова-
ние Кларка, трехфазная система координат abc 
может быть преобразована в двухфазную стати-
ческую систему координат с переменными αβ:

1 11
2 2 2 ,
3 3 30

2 2

a

b

c

T

x
x

x
x

x

αβ

α

β

   − −     =       −    


(6)

где xa, xb, xc представляют собой трехфазные 
напряжения или токи, а xα, xβ – преобразован-
ные переменные в системе αβ-координат.

Применяя преобразование Кларка к трех-
фазной статической коммутируемой модели си-
стемы уравнений (4), уравнения преобразовате-
ля напряжения с LCL-фильтром в координатах 
αβ могут быть получены как:
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Аналогично, на основе системы уравнений 
(7) и преобразования Парка выражения во вра-
щающейся системе отсчета могут быть получе-
ны в dq-координатах.

Использование уравнений в двухфазных 
системах αβ- и dq-координат преобразователя 
напряжения с LCL-фильтром, подключенного к 
сети, позволит осуществлять управление пере-
менным током, что откроет путь для дальней-
шего анализа характеристик системы – устой-
чивости и гармонических составляющих – с 
использованием инструментов комплексных 
пространственных коэффициентов и комплекс-
ной передаточной функции. Кроме того, метод 
скользящего среднего к уравнению позволит 
управлять током при наличии несимметрии в 
сети.
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Ключевые слова и фразы: информационная система; тестирование; метрика; запрос; индекс.
Аннотация: Контроль качества информационной системы в процессе ее разработки являет-

ся одним из важнейших факторов для выпуска успешного продукта. Необходимость контроля ка-
чества растет с увеличением сложности программ в составе информационных систем. Цель ис-
следования – разработка методики тестирования высоконагруженных систем, которая дает более 
точную оценку качества информационных систем, разрабатываемых по спиральной модели жиз-
ненного цикла. Задачи исследования – провести анализ существующих подходов увеличения каче-
ства программных продуктов, предложить метрики для методики тестирования и модель влияния 
факторов качества информационной системы. Гипотеза исследования состоит в предположении, 
что контроль качества программного продукта обеспечивается периодическим вычислением ме-
трик для текущей версии информационной системы с сохранением истории всех предыдущих вы-
числений метрик. Проведение исследования было основано на методах системного анализа, тео-
рии информационных погрешностей и методах программной инженерии.

Согласно основным преимуществам моделей жизненного цикла, разработанная методика те-
стирования дает более точную оценку качества для информационных систем, разрабатываемых по 
спиральной модели жизненного цикла. 

В соответствии с концепцией управления 
качеством программного обеспечения, услож-
нение программ влечет за собой такие измене-
ния, как [1]: 

1) увеличение размера исходного кода; 
2) увеличение количества маршрутов ис-

полнения программ; 
3) увеличение сложности поддержки и от-

ладки программного кода; 
4) увеличение сложности расширения про-

граммного кода; 
5) увеличение количества потенциальных 

и фактических ошибок в программном коде; 
6) увеличение количества потенциальных и 

фактических ошибок в архитектуре прог раммы.
С ростом сложности программ возрастает 

сложность дальнейшей разработки и поддерж-
ки информационной системы, в состав которой 
входят программы. В результате этого итоговый 
программный продукт может не в полной мере 
удовлетворять ожидания заказчика, требовать 

сложной и длительной доработки, быть неу-
спешным или полностью провальным.

Под качеством программного продукта по-
нимается его способность удовлетворять по-
требностям пользователей, которые могут ка-
саться различных сторон продукта, таких как: 

1) наличие определенных функций у про-
дукта; 

2) соответствие результатов выполнения 
запросов ожиданиям пользователя; 

3) время выполнения запросов пользова-
теля; 

4) защищенность данных, передаваемых 
пользователем и обрабатываемых информаци-
онной системой; 

5) защищенность информационной систе-
мы от вмешательства в ход обработки пользова-
тельских запросов.

Недостаточное качество программного про-
дукта усложняет работу с ним, снижает его цен-
ность в глазах пользователя. Для удовлетворе-
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ния потребностей пользователя требуется вести 
контроль качества и на протяжении всего жиз-
ненного цикла информационной системы со-
блюдать заданный порог качества [2].

Одним из способов контроля качества ин-
формационной системы является тестирование 
[3; 4], которое позволяет выявить проблемы, 
вызывающие снижение качества итогового про-
дукта. 

Разработанная методика тестирования вы-
соконагруженных гетерогенных криптосистем 
строится на вычислении ряда метрик по задан-
ным алгоритмам. Из свойств понятия алгоритма 
следует выполнимость свойств формальности, 
воспроизводимости и результативности разра-
ботанной методики тестирования. Для опреде-
ления того, что методика обладает свойствами 
полноты и однозначности, требуется более раз-
вернутый анализ методики.

Разработанная методика тестирования 
строится на вычислении следующих метрик:

– индекс скорости обработки пользова-
тельских запросов при ожидаемой нагрузке  
P = {p1, p2, …, pn};

– индекс скорости обработки пользова-
тельских запросов при минимальной нагрузке  
PM = {pm1, pm2, …, pmn};

– индекс распределения вычислений 
пользовательских запросов при ожидаемой на-
грузке PD = {{pd1,1, pd1,2, …, pd1,m}, {pd2,1, 
pd2,2, …, pd2,m}, …, {pdn,1, pdn,2, …, pdn,m}};

– индекс потенциальных уязвимостей 
пользовательских запросов S = {s1, s2, …, sn};

– индекс потенциальных уязвимостей ин-
формационной системы ST;

– индекс структурной сложности подпро-
грамм обработки пользовательских запросов  
C = {c1, c2, …, cn};

– индекс замечаний исходного кода под-
программ обработки пользовательских запросов  
Q = {q1, q2, …, qn};

– индекс замечаний исходного качества 
кода информационной системы QT.

Индекс скорости обработки пользователь-
ских запросов P = {p1, p2, …, pn} является ме-
трикой, представленной вектором чисел, где 
pi является средним временем выполнения за-
проса пользователя в соответствии с i-й про-
цедурой при ожидаемой нагрузке на инфор-
мационную систему. Ожидаемая нагрузка на 
информационную систему соответствует нагру-
зочному тестированию системы. Использование 
индекса скорости обработки пользовательских 

запросов позволяет проверить соответствие 
производительности системы требуемой.

Индекс скорости обработки пользова-
тельских запросов при минимальной нагрузке  
PM = {pm1, pm2, …, pmn} является метрикой, 
представленной вектором чисел, где pi является 
средним временем выполнения запроса поль-
зователя в соответствии с i-й процедурой при 
минимальной нагрузке на информационную 
систему. Минимальная нагрузка на информаци-
онную систему соответствует отсутствию на-
грузки, создаваемой параллельной обработкой 
других запросов. Данная метрика вычисляется 
проще, чем аналогичная метрика при ожидае-
мой нагрузке, так как она не требует создания 
и поддержания дополнительной нагрузки на ин-
формационную систему.

Индекс распределения вычислений поль-
зовательских запросов при ожидаемой нагруз-
ке PD = {{pd1,1, pd1,2, …, pd1,m}, {pd2,1, pd2,2, 
…, pd2,m}, …, {pdn,1, pdn,2, …, pdn,m}} является 
метрикой, представленной прямоугольной ма-
трицей, где элемент pdi,j соответствует доле 
времени обработки запроса по i-й процедуре в 
j-м модуле. В соответствии с этим для любой 
i-й процедуры должно выполняться следующее 
выражение:

1
1.

m

ij
j

pd
=

=∑

Индекс распределения вычислений пользо-
вательских запросов при ожидаемой нагрузке 
PD является самым сложным для вычисления 
из метрик разработанной методики тестирова-
ния.

Индекс PD предназначен для оценки на-
грузки на модули при выполнении обработки 
запросов. В совокупности с другими индексами 
производительности индекс PD позволяет точ-
нее определить часть информационной систе-
мы, требующую доработки для повышения про-
изводительности.

Индекс потенциальных уязвимостей поль-
зовательских запросов S = {s1, s2, …, sn} явля-
ется метрикой, представленной вектором чисел, 
где si является взвешенной суммой всех найден-
ных потенциальных уязвимостей в программ-
ном коде, обрабатывающем i-ю процедуру. 
Определение весов является экспертной зада-
чей [4]. Если потенциальная уязвимость встре-
чается в нескольких процедурах, то во всех si 
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она должна иметь одинаковый вес [5].
Индекс структурной сложности подпро-

грамм обработки пользовательских запросов  
C = {c1, c2, …, cn} является метрикой, представ-
ленной вектором чисел, где ci является мерой 
структурной сложности программного кода, вы-
полняющего обработку i-й процедуры. Выбор 
критерия оценки структурной сложности явля-
ется экспертной задачей. Для всех процедур в 
течение всего процесса разработки информаци-
онной системы должен использоваться один и 
тот же критерий, чтобы контролировать измене-
ние метрики.

Индекс замечаний исходного кода подпро-
грамм обработки пользовательских запросов  
Q = {q1, q2, …, qn} является метрикой, пред-
ставленной вектором чисел, где qi является 
взвешенной суммой замечаний к программному 
коду, выполняющего обработку i-й процедуры. 
Выбор весов и правил для программного кода 
является экспертной задачей. Наиболее рас-
пространенными способами оценки количе-
ства замечаний являются инспекция кода и ис-
пользование статических анализаторов кода [5]. 
Выбранные правила оценки кода должны со-
храняться на протяжении всего процесса разра-
ботки информационной системы.

Индекс замечаний исходного качества кода 
информационной системы QT является метри-

кой, аналогичной индексу Q, но вычисленной 
для программного кода всей информационной 
системы. Правила и веса оценки качества кода 
для индекса QT должны совпадать с используе-
мыми для вычисления значений индекса Q с це-
лью обеспечения согласованности и непротиво-
речивости индексов QT и Q.

Свойства полноты и однозначности раз-
работанной методики следуют из свойств рас-
смотренных метрик. Свойство однозначности 
разработанной методики тестирования следу-
ет согласованности и непротиворечивости ин-
дексов. Свойство полноты следует из того, что 
метрики напрямую покрывают такие разносто-
ронние факторы качества информационной си-
стемы, как [3]: 

1) безопасность информационной сис-
темы; 

2) производительность информационной 
системы; 

3) качество исходного кода информацион-
ной системы.

Кроме того, метрики, применяемые в раз-
работанной методике, косвенно покрывают и 
другие факторы качества информационной си-
стемы. Это становится возможным за счет вли-
яния этих факторов на производительность и 
защищенность информационной системы, что 
отражается на значениях метрик. К факторам, 

Рис. 1. Модель влияния факторов качества информационной системы 
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косвенно покрываемым разработанной методи-
кой, относятся: 

1) архитектура информационной системы; 
2) набор технологий, применяемых в раз-

работке информационной системы; 
3) аппаратное обеспечение, применяемое 

для развертывания информационной системы.
В соответствии с моделью влияния факто-

ров качества информационной системы, напря-
мую на качество системы влияют ее произво-
дительность, информационная безопасность и 
качество исходного кода. Косвенно на качество 
информационной системы влияют факторы, ко-
торые прямо влияют на факторы, влияющие на 
качество системы. К таким факторам относятся 
архитектура информационной системы, техно-
логии, используемые в разработке системы, и 
аппаратное обеспечение системы.

Каждая метрика, используемая в разра-
ботанной методике, покрывает один или не-
сколько факторов (табл. 1). Некоторые факторы 
покрываются сразу несколькими метриками. 
Подобная избыточность обусловлена необходи-
мостью формировать рекомендации для внесе-
ния исправлений в информационную систему с 
целью повышения ее качества.

Постоянный контроль качества разрабаты-

ваемой информационной системы обеспечива-
ется периодическим вычислением метрик для 
текущей версии информационной системы, с 
сохранением истории всех предыдущих вы-
числений метрик. Анализ изменения значений 
метрик позволяет количественно оценить тен-
денцию изменения качества информационной 
системы.

Основным инструментом в анализе изме-
нения значений метрик является вектор измене-
ний. Вектор изменений представляет собой век-
тор из следующих значений:

1) dP = {dp1, dp2, …, dpn} – поэлементная 
разница элементов индексов P более новой и 
более старой версий;

2) dPM = {dpm1, dpm2, …, dpmn} – поэле-
ментная разница элементов индексов PM более 
новой и более старой версий;

3) dPD = {{dpd1,1, dpd1,2, …, dpd1,m}, 
{dpd2,1, dpd2,2, …, dpd2,m}, …, {dpdn,1, dpdn,2, …, 
dpdn,m}} – поэлементная разница элементов ин-
дексов PD более новой и более старой версий;

4) dS = {ds1, ds2, …, dsn} – поэлементная 
разница элементов наборов значений векторов 
S более новой и более старой версий;

5) dST – разница значений индексов ST бо-
лее новой и более старой версий;

Таблица 1. Метрики контроля качества

Название метрики Тип значения

Прямо покрывает факторы

Производи-
тельность Безопасность

Качество  
исходного 

кода

1. Индекс скорости обработки пользовательских за-
просов при ожидаемой нагрузке P Вектор чисел Да Нет Нет

2. Индекс скорости обработки пользовательских за-
просов при минимальной нагрузке PM Вектор чисел Да Нет Нет

3. Индекс распределения вычислений пользователь-
ских запросов при ожидаемой нагрузке PD 

Матрица 
чисел Да Нет Да

4. Индекс потенциальных уязвимостей пользова-
тельских запросов S Вектор чисел Нет Да Да

5. Индекс потенциальных уязвимостей информаци-
онной системы ST Число Нет Да Да

6. Индекс структурной сложности подпрограмм об-
работки пользовательских запросов C Вектор чисел Да Нет Да

7. Индекс замечаний исходного кода подпрограмм 
обработки пользовательских запросов Q Вектор чисел Нет Нет Да

8. Индекс замечаний исходного качества кода инфор-
мационной системы QT Число Нет Нет Да
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6) dC = {dc1, dc2, …, dcn} – поэлементная 
разница элементов индексов C более новой и 
более старой версий;

7) dQ = {dq1, dq2, …, dqn} – поэлементная 
разница элементов индексов Q более новой и 
более старой версий;

8) dQT – разница значений индексов QT 
более новой и более старой версий.

Процесс разработки информационной си-
стемы зависит от выбранного жизненного цик-
ла системы [6; 7]. В зависимости от исполь-
зуемой модели жизненного цикла изменения 
между различными версиями продукта могут 
иметь различный характер, включая:

1) добавление новых функций к незавер-

шенному программному продукту (прототипу);
2) добавление новых функций к завершен-

ному программному продукту;
3) исправление ошибок;
4) исправление ошибок вместе с добавле-

нием новых функций.
Согласно основным преимуществам моде-

лей жизненного цикла разработанная методика 
тестирования дает более точную оценку каче-
ства для информационных систем, разрабатыва-
емых по спиральной модели жизненного цикла. 
Применение разработанной методики для ин-
формационных систем с иной моделью жизнен-
ного цикла снижает точность методики из-за 
характера изменений между версиями.
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Аннотация: Успешная реализация концепции цифрового университета зависит от эффектив-
ности процесса управления образовательной деятельностью. Цифровая трансформация универ-
ситета носит долгосрочный характер, поэтому необходим системный подход к управлению об-
разовательной деятельностью. На сегодня не существует единой модели управления указанной 
деятельностью. Как правило, используются различные подходы, позволяющие управлять отдель-
ными аспектами образовательной деятельности. Предлагается комплексный подход, включающий 
в себя анализ бизнес-процессов университета, их реинжиниринг и имитационное моделирова-
ние с использованием методов системной динамики. Цель исследования – разработка системно- 
динамической модели управления образовательной деятельностью цифрового университета, 
которая позволит существенно повысить его эффективность в условиях цифровизации. Задачи 
исследования: построение имитационной модели управления образовательным процессом циф-
рового университета с использованием методов системной динамики; верификация системно -
динамической модели на примере процесса «Управление текущей учебной деятельностью» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Современные цифровые технологии дают 
новые инструменты для развития университета. 
Цифровизация увеличивает возможности для 
обмена накопленным опытом и знаниями. Уни-
верситеты становятся центрами компетенций, а 
скорость их информатизации приобретает пер-
воочередное значение [1].

Под цифровизацией деятельности об-
разовательной организации подразумевается 
сквозная автоматизация всех основных бизнес- 
процессов и служб университета и переори-
ентация деятельности ключевых структурных 
подразделений на совместную работу в едином 
автоматизированном (цифровом) простран-
стве [2]. Таким образом, теперь востребова-
ны постиндустриальные вузы формата 4.0 или 
цифровые университеты. 

Цифровой университет – это не просто 
университет, внедривший определенные цифро-
вые технологии. Это университет, запустивший 
внутри себя процесс цифровой трансформации. 

В отличие от традиционной автоматизации под 
цифровой трансформацией понимается полный 
реинжиниринг бизнес-процессов на основе вне-
дрения современных цифровых технологий.

Итак, применение цифровых технологий 
является характерной чертой цифрового уни-
верситета. Это подразумевает переход к полно-
му электронному обмену информацией, в том 
числе через интернет-сервисы. 

Цифровой университет включает четыре 
ключевых составляющих:

– информационные системы управления 
университетом;

– важнейшие компетенции цифровой эко-
номики;

– координация образовательной деятель-
ности на основе индивидуального учебного 
пути;

– онлайн-поддержка процесса.
Успешная реализация концепции цифрово-

го университета зависит от эффективной орга-
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низации процесса управления образовательной 
деятельностью. 

Процесс управления образовательной дея-
тельностью университета включает такие вну-
тренние задачи, как координация контингента 
студентов, мониторинг их успеваемости, реали-
зация учебных планов, расчет учебной нагруз-
ки, формирование штатного расписания, фор-
мирование и корректировка расписаний. 

Управление учебными планами – один из 
важнейших процессов системы.

К построению моделей управления уни-
верситетом существуют различные подходы. 
Например, классический подход М. Вебера, 
который рассматривал университет как бюро-
кратическую организацию, Т. Веблен рассма-
тривал университет как капиталистическую 
организацию, Т. Парсонс – как социальную си-
стему. В работах российских исследователей 
также анализируются вопросы моделирования 
управления университетом. А.О. Грудзинский 
предлагает модель проектно-ориентированного 
университета, деятельность которого должна 
подчиняться принципам предпринимательской 
организации [3]. Т.Г. Уварова [4] считает, что 
такая модель должна основываться на принци-
пах стратегического управления и менеджмента 
качества. 

Ю.Н. Барышников под моделью управле-
ния университетом понимает «теоретически 
выстроенную целостную совокупность пред-
ставлений о том, как выглядит и как должна 
выглядеть система управления, как она воз-
действует и как должна воздействовать на объ-
ект управления, как адаптируется и как долж-
на адаптироваться к изменениям во внешней 
среде, чтобы управляемая организация могла 
добиваться поставленных целей, устойчиво 
развиваться и обеспечивать свою жизнеспособ-
ность» [5]. 

С.А. Беляков предлагает использовать ме-
тодологию функционального моделирования, 
позволяющую определить и детализировать со-
держание процесса, включая оценку необходи-
мых для его реализации ресурсов [6]. 

Поскольку цифровая трансформация уни-
верситета носит долгосрочный характер, то 
подходить к моделированию управления обра-
зовательной деятельностью нужно системно, 
используя современные методы и инструменты. 
К ним, в первую очередь, относится имитаци-
онное моделирование. С практической точки 
зрения имитационное моделирование управле-

ния цифровым университетом, позволяющее 
проигрывать различные сценарии управления, 
представляет существенный интерес.

На сегодня не существует единой модели 
управления образовательной деятельностью 
цифрового университета. Как правило, исполь-
зуются те или иные подходы, позволяющие 
управлять отдельными аспектами образователь-
ной деятельности. 

Предлагается комплексный подход, вклю-
чающий в себя анализ бизнес-процессов уни-
верситета, их реинжиниринг и имитационное 
моделирование с использованием методов си-
стемной динамики. 

Таким образом, целью исследования явля-
ется разработка системно-динамической моде-
ли управления образовательной деятельностью 
университета, которая позволит существенно 
повысить его эффективность в условиях циф-
ровой трансформации университета. Для дости-
жения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• построение имитационной модели 
управления образовательным процессом циф-
рового университета с использованием методов 
системной динамики; 

• верификация системно-динами ческой 
модели на примере процесса «Управление 
текущей учебной деятельностью» Санкт-
Петербургского политехнического университе-
та Петра Великого (СПбПУ).

Методы и инструменты исследования

При проведении цифровой трансформации 
предлагается рассматривать процессы универ-
ситета и университет в целом как сложную ин-
формационную систему. Поэтому повышение 
эффективности управления университетом и 
(или) отдельными процессами университета 
при использовании методологии имитационно-
го моделирования представляется весьма акту-
альным. 

Исходя из специфики моделируемого объ-
екта, из всего набора инструментов имитацион-
ного моделирования была выбрана системная 
динамика.

Анализ литературы [7; 8] позволил вы-
явить такие преимущества моделей системной 
динамики для управления образовательной де-
ятельностью университета, как проведение ис-
следований на основе неполной информации; 
возможность использования многоцелевых 
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критериев и учет динамической ситуации при 
построении и исследовании моделей; хорошая 
интерпретируемость полученных результатов; 
технология проведения сценарного исследо-
вания на имитационной модели при активном 
участии эксперта в процессе формирования 
ментальной модели и принятия решения.

Существенной особенностью имитацион-
ного моделирования является необходимость 
и возможность использования специализиро-
ванного программного обеспечения. При по-
строении системно-динамических моделей 
используются различные программные про-
дукты, например, «Арена», AnyLogic, Powersim, 
Vensim. В данном исследовании был исполь-
зован IThink. Особенностями, определившими 
выбор, являются ее функциональная простота 
и то, что она не требует специальных навыков 
и владения сложными математическими мето-
дами. 

Предлагаемый авторами работы комплекс-

ный подход также включает в себя анализ 
бизнес -процессов университета, их реинжи-
ниринг. М. Хаммер и Дж. Чампи описали ре-
инжиниринг как «фундаментальное переос-
мысление и радикальное перепроектирование 
деловых процессов для достижения резких, 
скачко образных улучшений в решающих совре-
менных показателях деятельности компании, 
таких как стоимость, качество, сервис и тем-
пы» [9]. 

Инструменты реинжиниринга бизнес -
процессов позволяют сделать быстрой и гибкой 
организацию работы высшего учебного заве-
дения в согласии с современными информаци-
онно-техническими ресурсами. 

Рассмотрим влияние автоматизации на мо-
дель организации образовательной деятельно-
сти университета. Основными показателями 
эффективности образовательной деятельности 
университета будем считать качество управ-
ления образовательным процессом и качество 

Рис. 1. Инвариантный блок модели управления образовательной деятельностью
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контроля образовательного процесса. 
На качество управления образовательным 

процессом влияет качество планирования об-
разовательной деятельности, на которое, в 
свою очередь, оказывают существенное вли-
яние качество проведения приемной компа-
нии, качество формирования учебных планов и 
программ дисциплин (РПД), а также качество 
управления текущей учебной деятельностью. 
Уровень качества управления текущей учебной 
деятельностью определяется уровнем управ-
ления контингентом студентов, корректностью 
расписания, учебной нагрузкой и навыками 
управления учебной деятельностью. Качество 
РПД напрямую зависит от продуктивности и 
компетентности сотрудников.

На качество контроля образовательного 
процесса влияют такие факторы, как коррект-
ность списка студентов и качество заполняемых 

ведомостей, изменяющегося под воздействием 
корректности перечня дисциплин, корректно-
сти ведомостей и продуктивности сотрудников, 
работающих со студентами. Понятно, что про-
дуктивность сотрудников с течением времени 
снижается. Причем факторы, оказывающие 
влияние на продуктивность сотрудников, рабо-
тающих со студентами и сотрудников, работаю-
щих с документами, схожи.

Рассмотрим движение учебных планов в 
системе. Данный процесс уже автоматизирован, 
следовательно, можно оценить целесообраз-
ность внедрения автоматизации. 

Для начала учебные планы (УП) необхо-
димо создать. Скорость данного процесса на-
прямую зависит от качества их разработки, на 
которую влияет продуктивность и компетент-
ность сотрудников, работающих со студентами. 
После создания УП их необходимо проверить. 

Рис. 2. Реализация планов без автоматизации

Рис. 3. Реализация планов с учетом автоматизации
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На данный процесс влияет качество формиро-
вания УП, которое складывается из продуктив-
ности и компетентности сотрудников, рабо-
тающих с документами. Скорость создания и 
скорость проверки была увеличена благодаря 
автоматизации.

Рассматриваемые переменные оценивают-
ся методом экспертной оценки [10]. При до-
бавлении автоматизации в систему значение 
некоторых входных факторов изменяется. Для 
проверки гипотезы о влиянии автоматизации 
на эффективность управления образовательной 
деятельностью университета были разработаны 
две имитационные модели – с учетом автома-
тизации и без учета автоматизации в процессе 
управления. На рис. 1 представлена «улучшен-
ная» модель, которая учитывает автоматизацию 
процесса управления. Данная системно-дина-
мическая модель была разработана с использо-
ванием программного продукта IThink.

Верификация модели была проведена на 
примере СПбПУ, рассматривался процесс раз-
работки и утверждения учебных планов до и 
после автоматизации. 

Построенная имитационная модель позво-
лила оценить эффективность управления обра-
зовательной деятельностью. Судя по данным, 
представленным на рис. 2 и 3, начальный уро-
вень эффективности падает к концу учебного 
года. После введения автоматизации его удается 
частично стабилизировать.

Примем за основной показатель время, за-
траченное на создание всех запланированных 
планов и их проверку. Среднее количество в 
1 500 планов – исходный параметр. Процесс 
создания учебных планов завершается, когда 
все разрабатываемые планы из черновиков пе-
реходят в очередь ожидания на проверку. План 
считается утвержденным, когда прошел все 
проверки от требуемых инстанций и не требует 
доработок. 

Проведем моделирование процесса и про-
анализируем графики процесса разработки 
учебных планов (рис. 2 и 3). Рассмотрим гра-
фик до внедрения автоматизации (рис. 2): линия 
«Планы в черновиках 2» показывает динамику 
создания учебных планов; линия «Планы на 
проверке 2» – динамику планов, находящихся 
в очереди на проверке; линия «Утвержденные 
планы 2» – количество утвержденных планов. 
Для графика, иллюстрирующего динамику раз-
работки учебных планов с учетом автоматиза-
ции (рис. 3): линия «Планы в черновиках» от-

ражает динамику создания учебных планов; 
линия «Планы на проверке» – планы, находя-
щиеся в очереди для проверки; линия «Утверж-
денные планы» – количество утвержденных 
планов.

Показатель затраченного времени на созда-
ние планов снизился на три недели. Утвержде-
ние учебных планов благодаря автоматизации 
завершится за 9 недель.

Другие динамические параметры, исполь-
зуемые при имитации, – это продуктивность 
сотрудников, работающих со студентами, и про-
дуктивность сотрудников, работающих с доку-
ментацией. К концу года продуктивность обоих 
рассматриваемых направлений по естествен-
ным причинам падает. При начальном значении 
80 % к концу года продуктивность сотрудников, 
работающих со студентами, падает до 32 %. Ав-
томатизация повышает данный показатель до 
61 %. Продуктивность сотрудников, работаю-
щих с документацией, при аналогичном началь-
ном уровне изменяется на 37 % и 66 % соответ-
ственно. Несмотря на улучшение показателей, 
автоматизация не способна приблизить показа-
ния в конце года к первоначальному, без изме-
нения других факторов.

Теоретическая и практическая значимость 
исследования заключается в развитии подхо-
дов к использованию методов математического 
моделирования как инструментов повышения 
результативности принятия управленческих 
решений при реализации образовательной дея-
тельности в цифровом университете. 

Были выявлены ключевые переменные, ко-
торые оказывают влияние на эффективность 
управления процессами университета, а также 
связи между ними. На основании полученных 
данных была построена концептуальная модель 
взаимосвязи процессов.

Подробно рассмотрен процесс управления 
учебными планами и формирования нагрузки 
как один из ключевых процессов управления 
образовательной деятельностью университета. 

Предлагаемая модель является инструмен-
том, позволяющим руководству образователь-
ного учреждения спрогнозировать, насколько 
внедряемое изменение в определенные бизнес-
процессы организации окажется эффективным. 

Построенную модель можно считать типо-
вой и внедрять в системы управления универ-
ситетами, которые находятся на пути к циф-
ровизации. Для корректности работы модели 
необходимо изменить ряд параметров, которые 
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характеризуют конкретное учебное заведение, 
например, компетентность сотрудников, фонд 
поощрения, скорость создания учебных планов, 
количество обучающихся студентов и т.д. Дан-
ные параметры измеряются сотрудниками выс-
шего учебного заведения методом экспертной 
оценки с учетом динамики данных прошлых 

лет и сравнения с вузами схожих направлений 
обучения.

Графические элементы предложенной мо-
дели позволяют отображать нелинейные связи 
без использования сложного математического 
аппарата, что открывает широкие возможности 
для ее использования на практике .
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СИСТЕМЫ-КОНТРОЛЛЕРА ГИТАРНЫХ ЭФФЕКТОВ

А.И. КАРПЕНКО

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,

г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: voice over guitar; голосовое управление; talk box.
Аннотация: Voice Control OVER Guitar (VCOG) – система-контроллер гитарных эффектов 

(или т.н. пресетов) через голос. Простыми словами, это фича, позволяющая гитаристу с электро-
гитарой (через микрофон-гарнитуру) управлять своими эффектами голосом. В классическом ва-
рианте это работало (и до сих пор применяется) путем нажатия на педаль эффектов (или наполь-
ные процессоры эффектов). В работе использованы общенаучные методы исследования. Учитывая 
современные потребности живых выступлений, когда концертные площадки достигают огром-
ных размеров и «бегать» и нажимать на педаль не представляется удобным, на помощь приходит 
VCOG. Конечно, в большинстве случаев эффекты может переключать и звуковой техник, однако 
это требует точного знания потребностей гитариста и не всегда исполнитель следует определен-
ным паттернам. Тем самым, VCOG представляет уникальное решение управления своим звуком. 

Новое открытие в мире музыки пришло из 
Екатеринбурга, где Александр Карпенко, ги-
тарист и открыватель новой системы VCOG, 
создал новую технологию для музыкантов для 
управления звуком своей гитары через микро-
фон. Теперь гитаристу достаточно произнести 
вслух название звука или, скажем, название 
песни, и система, распознав его голос, сможет 
переключить звук на нужный.

Этот плагин, по сути, хранит в памяти все 
пресеты, которые вам нужны для исполнения 
той или иной песни, и по команде с микрофона 
(в данном случае это радиогарнитура) активи-
рует нужный пресет через команды MIDI.

Удобство этой системы заключается в том, 
что музыканту можно забыть про все старые 
педали переключения, которые используются 
уже больше 60 лет. Теперь даже необходимость 
прибавить громкость реализована простой фра-
зой «Громкость плюс 10», что означает добавле-
ние выходной громкости на 10 %.

Чтобы понять, как все работает, необходи-
мо углубиться в технические детали.

В то время как спектральный состав звуко-
вой волны определяет окраску или тембр звука 

(timbre), любое периодическое колебание может 
быть представлено рядом Фурье суммой конеч-
ного числа синусоидальных колебаний (чистые 
тона). Спектр звука представляет собой график 
интенсивности (амплитуд) этих частотных со-
ставляющих, которые охватывают обычно в 
виде вертикальных линий соответствующей вы-
соты. Спектр чистого тона имеет только одну 
линию, что соответствует его частоте; спектр 
любого другого колебания имеет более одной 
линии. Если на спектре звука имеется доста-
точно острый пик, то такой звук воспринима-
ется на слух как тон соответствующей высоты, 
а остальные составляющие определяют его ок-
раску.

Для определения частоты звукового сигна-
ла необходимо анализировать спектр сигнала, 
а следовательно, в нашем случае в качестве ин-
формативного параметра выступает спектраль-
ный состав.

Звуковая волна – это серия колебаний воз-
духа, которые заставляют вибрировать с разной 
частотой маленькие волосковые клетки, распо-
ложенные во внутреннем ухе человека. Слыши-
мый нами звук представляет собой сумму этих 
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вибраций. Таким образом, можно сказать, что 
звуковой сигнал музыкального инструмента яв-
ляется полигармоническим. Необходимо четко 
различать чистые тона, которые являются обыч-
ными синусоидальными волнами, и реальные 
тона, которые воспроизводятся музыкальными 
инструментами. Реальные тона, по сути, состо-
ят из гармоничных обертонов с разными ампли-
тудами. Таким образом, каждая нота, сыгран-
ная на любом инструменте, представляет собой 
сложный звук, состоящий из основного тона и 
большого числа обертонов.

Обертоном называется любая собственная 
частота выше основной, а те обертоны, часто-
ты которых относятся к частоте основного тона 
как целые числа, называются гармониками. При 
этом основной тон считается первой гармони-
кой. Получается, что значение частоты каждой 
гармоники относится к основному тону следу-
ющим образом: f, 2f, 3f, 4f,..

Математически частоты для всего звукоря-
да вычисляются с помощью выражения:

f(i) = f0 ∙ 2i/12,

где f0 – частота камертона (за эталон часто-
ты ноты берется нота, частота которой должна 
быть равной 440 Гц, что соответствует ноте ля 
первой октавы), а i – количество полутонов в 
интервале от искомого звука к идеалу f0.

Таким образом, используя приведенную 
математическую формулу, можно вычислить 
частоты для всего звукового ряда гитары. Для 
обычной гитары, которая имеет шесть струн, 
следующий звуковой частотный ряд.

E: 82,41 Гц.
A: 110,00 Гц.
D: 146,82 Гц.
G: 196,00 Гц.
B: 246,94 Гц.
e: 329,63 Гц.
12-струнная гитара, в отличие от 

6 -струнной, имеет две струны на каждый тон, 
которые расположены рядом друг с другом. Ча-
стоты этих 12 струн следующие.

E: 82,41 Гц.
e: 164,82 Гц.
A: 110,00 Гц.
a: 220,00 Гц.
D: 146,82 Гц.
d: 293,64 Гц.
G, g: 196,00 Гц.
B, b: 246,94 Гц.

E, e: 329,63 Гц.
В общем случае звуковой сигнал пред-

ставляет собой сумму определенной постоян-
ной составляющей (f0 = 0) и произвольного (в 
пределе – бесконечного) числа гармонических 
составляющих с произвольными значениями 
амплитуд An и фаз φn с частотами, кратными 
несущей частоте fp.

Вы когда-нибудь слышали, как музыканты 
говорят о том, как их инструменты могут «го-
ворить» с ними? Хотя они, вероятно, подраз-
умевают это в более переносном смысле, благо-
даря специальному устройству идея говорящего 
инструмента может буквально воплотиться в 
жизнь.

Являетесь ли вы поклонником классиче-
ского рока или нет, вы, вероятно, слышали о 
некоторых песнях, в которых исполнитель дей-
ствительно заставляет гитару «говорить». Эта 
техника стала популярной в 1970-х гг. во мно-
гом благодаря Питеру Фрэмптону, рокеру, ко-
торый прославился благодаря этому эффекту. 
Фрэмптон, как известно, мог позволить своей 
гитаре воспроизводить расшифровываемые 
слова и предложения, такие как «Ты чувству-
ешь то же, что и я?». Но даже некоторые из его 
поклонников не знают о том, что на самом деле 
стоит за этим изящным трюком.

Дело не в том, что Фрэмптон настолько 
искусен в игре на гитаре, что может заставить 
аккорды и ноты звучать как человеческая речь. 
Скорее, хитроумное устройство под названием 
talk box позволяет Фрэмптону петь серенаду 
своей аудитории под гитару.

Talk box не следует путать с другими 
устройствами для создания эффектов, таки-
ми как педаль wah-wah или вокодер. Педаль 
wah-wah – еще один элемент классической 
рок-музыки, но музыканты просто используют 
ножную педаль, чтобы заставить частоту элек-
трогитары переключаться с высоких частот на 
басовые, создавая звук «вау». А вокодер – это 
устройство, которое фильтрует и обрабатывает 
человеческий голос, а затем снова выдает его 
компьютеризированным и роботизированным. 
Некоторые также ошибочно принимают talk 
box за автонастройку, технику, которая стала по-
пулярной в последние несколько лет, особенно 
в поп-музыке. Автонастройка – это тип про-
граммного обеспечения, которое может помочь 
слегка манипулировать голосом певца, чтобы 
взять нужные ноты.

Устройство talk box, с другой стороны, ис-
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пользует преимущества уникальных свойств 
человеческого рта и голосового тракта и прида-
ет их инструментам.

Talk box – удивительно простое устройство, 
но для того, чтобы понять, как оно работает, 
нам придется оценить некоторые сложности 
человеческого голосового тракта. Мы выталки-
ваем воздух из наших легких через голосовые 
складки (также называемые голосовыми связ-
ками) в гортани. Голосовые складки – это то, 
что создает воздушный клапан и позволяет нам 
вибрировать воздухом; это делает нашу речь 
слышимой. Мышцы гортани также контроли-
руют высоту тона. Но именно рот с его языком, 
небом, зубами и губами помогает нам формиро-
вать различные звуки для создания слов и слож-
ного языка.

У такого инструмента, как гитара, нет лег-
ких для усиления звука. Скорее всего, музыкант 
перебирает или бренчит на своих струнах, что-
бы вызвать вибрации, которые, в свою очередь, 
формируют звук. Что делает talk box, так это 
позволяет музыканту также подставлять свой 
рот к инструменту.

Чтобы помочь объяснить, как это возможно, 
давайте рассмотрим механику. Переговорное 
устройство в своей простейшей форме состоит 
из рупорного устройства и пластиковой трубки. 
Вы даже найдете в интернете учебные пособия, 
которые научат вас, как сделать грубую версию 
дома из некоторых материалов из хозяйственно-
го магазина. Однако коммерческий переговор-
ный блок обеспечит наилучший звук.

Коммерческая версия будет представлять 
собой небольшую коробку эффектов с входом, 
выходом и длинной пластиковой трубкой. Что-
бы получить наилучший эффект, установка 
должна включать усилитель и акустическую 
систему. Пластиковую трубку, которая подсо-
единена к блоку эффектов, можно прикрепить к 
подставке для микрофона, обрезав ее или при-
клеив скотчем к подставке и самому микрофо-
ну. Обычно он устроен так, чтобы трубка была 
достаточно длинной, чтобы последние несколь-
ко дюймов выступали из микрофона. Гитара 
должна быть подключена к усилителю, кото-
рый, в свою очередь, подключается к входу talk 
box. Затем акустическая система может подклю-
чаться к выходу talk box.

Затем гитарист вставляет конец пластико-
вой трубки наполовину в свой рот. Таким обра-
зом, усиленный гитарный звук подается непо-
средственно в рот. Затем голоса и движения рта 

могут фактически манипулировать гитарными 
нотами и аккордами и формировать их. Одна-
ко освоить его может быть непросто. Если вы 
впервые пробуете это дома, эксперты рекомен-
дуют начинать со звуков «ах», «о» и «эээ».

Хотя устройства типа talk box распростра-
нены в основном в жанре рока, он имеет тен-
денцию всплывать в интересных местах. Big 
Boi из хип-хоп дуэта OutKast из Атланты ис-
пользовал продукцию talk box для нескольких 
треков из своего альбома 2010 г. «Сэр Люциус 
Левая нога: Сын Чико Дасти».

The talk box датируется по крайней мере 
1939 г., когда музыкант биг-бэнда Альвино Рей 
использовал раннюю версию. Вы действитель-
но можете увидеть, как Рей исполняет слегка 
причудливо звучащую версию St. Louis Blues 
с Stringy, говорящей стальной гитарной мари-
онеткой, в клипе 1940-х гг. К 1964 г. гитарист 
STEEL Пит Дрейк использовал talk box для пес-
ни Forever, которая стала золотым хитом.

На самом деле именно Пит Дрейк лично 
познакомил Питера Фрэмптона с устройством 
talk box. Пути двух музыкантов пересеклись 
во время сессий записи работы Джорджа Хар-
рисона 1970 г. All Things Must Pass, первого 
сольного альбома Харрисона после распада 
The Beatles. Харрисон попросил Дрейка при-
дать своему альбому легендарное звучание 
стальной гитары (которое вы можете услышать 
на треке I Live For You). Молодой Фрэмптон 
также был там, чтобы сыграть на гитаре в не-
скольких песнях. Дрейк поразил других музы-
кантов, и особенно Фрэмптона, своим звуком 
talk box.

Но несколько известных музыкантов ис-
пользовали talk box до того, как Фрэмптон смог 
нанести на устройство свой легендарный отпе-
чаток. Стиви Уандер использовал talk box для 
настройки клавиатуры еще в 1972 г. для не-
скольких своих песен, включая «Люблю, когда 
ты рядом». А рок-гитарист Джо Уолш выпустил 
свой классический альбом Rocky Mountain Way 
с запоминающимся перерывом на talk box в 
1973 г. 

Но все эти музыканты использовали свои 
собственные переговорные устройства еще до 
того, как эти устройства были выпущены в про-
дажу. Это был звукорежиссер и радиоинженер 
Боб Хейл, который создал первые коммерче-
ские версии talk box. По словам Хейла, однаж-
ды девушка Питера Фрэмптона позвонила ин-
женеру и попросила одну из его оригинальных 
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переговорных коробок из стекловолокна, чтобы 
подарить Фрэмптону в качестве рождественско-
го подарка [5].

В 1976 г. вышел прорывной сольный аль-
бом Питера Фрэмптона «Фрэмптон оживает». 
В популярных треках Show Me the Way и Do 
You Feel Like We Do на этом альбоме звучала 

его гитара talk box, и он навсегда стал сино-
нимом этого эффекта. Другие артисты про-
должали использовать talk box, включая Guns 
N’ Roses, Aerosmith, Metallica и даже Foo 
Fighters. Хит Бон Джови 1986 г. Living on a 
Prayer, как известно, также имеет характерный 
эффект talk box.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к проблеме развития автоматизации ин-
формационной поддержки производственных процессов предприятий пищевой промышленности 
на базе концепции «Индустрия 4.0» и интеллектуального производства. Дано авторское определе-
ние термина «интеллектуальное производство», выявлены основополагающие показатели эффек-
тивности и рассмотрены основные комплексные и качественные модели и методы для структу-
рирования и оценки влияния ключевых показателей на эффективность внедрения автоматизации 
информационной поддержки производственных процессов предприятий пищевой промышлен-
ности. 

В проекте Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. [2] указы-
вается, что развитие пищевой промышленности 
в указанный период будет определяться откры-
вающимися возможностями цифровизации аг-
ропромышленного комплекса (АПК), при этом 
будут использованы основные возможности 
концепции Big Data (больших данных), что при-
ведет к широкому внедрению платформенных 
решений и моделей производства. Кроме того, 
на базе интеллектуального анализа данных ста-
новится возможным переход к Индустрии 4.0, 
что позволит, в частности, увеличить степень 
автоматизации производственных процессов, 
использовать возможности искусственного 
интеллекта, снизить влияние человеческого 
фактора, приступить к внедрению и развитию 
киберфизических систем управления производ-
ственными процессами.

Важным компонентом применения инфор-
мационных технологий в управлении предпри-
ятиями пищевой промышленности выступают 

автоматизированные информационные системы 
(АИС) управления предприятием, адаптиро-
ванные под потребности данной отрасли хозяй-
ствования.

Применительно к проблеме развития авто-
матизации информационной поддержки про-
изводственных процессов предприятий пище-
вой промышленности это создает предпосылки 
к использованию концепции «умного» (smart 
manufacturing, SM) (интеллектуального) про-
изводства. Оно было разработано компани-
ей Smart Manufacturing Leadership Coalition 
(SMLC) как набор производственных практик, 
которые отвечают новой волне сетевых дан-
ных и возможностей информационных техно-
логий, предназначенных для формирования бу-
дущих производственных операций [4]. Уоллес 
и Риддик [12] описывают интеллектуальное 
производство как «интенсивное применение 
информационных технологий на уровне цехов 
и выше для обеспечения интеллектуальных, эф-
фективных и отзывчивых операций». Согласно 
Дэвису и др. [6], интеллектуальное производ-
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ство – это резко активизированное применение 
«производственного интеллекта» во всей про-
изводственной цепочке предприятия и цепочке 
поставок. Национальный институт стандартов 
и технологий США (NIST) определяет интел-
лектуальные производственные системы (smart 
manufacturing systems, SMS) как «полностью ин-
тегрированные производственные системы со-
вместной работы, которые реагируют в режиме 
реального времени на меняющиеся требования 
и условия на заводе в сети поставок в соответ-
ствии с потребностями клиентов» [10].

Все эти определения подчеркивают исполь-
зование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и продвинутого анализа дан-
ных для обеспечения интеллектуальных и гиб-
ких производственных операций на всех уров-
нях – от цеха до фабрики и цепочки поставок. 
Объединяя все эти концепции, мы считаем, что 
интеллектуальное производство – это «полно-
стью интегрированные, совместные и быстро 
реагирующие операции, которые отзываются 
в режиме реального времени на меняющиеся 
требования и условия на заводе, в сети поста-
вок и в потребностях клиентов благодаря осно-
ванному на данных пониманию, обоснованию, 
планированию и выполнению всех аспектов 
производственных процессов, облегчаемых по-
всеместным использованием передовых тех-
нологий зондирования, моделирования и ана-
литики». Характеристики интеллектуального 
производства подразумевают:

– цифровизацию и ориентацию на обслу-
живание; 

– интеллектуальные и подключенные 
устройства автоматизации;

– сети совместного производства, обеспе-
чивающие экономичную, гибкую и устойчивую 
массовую персонализацию выпускаемых про-
дуктов при динамичных размерах партий с со-
хранением преимуществ и эффективности мас-
сового производства.

На предприятиях пищевой промышлен-
ности достаточно интенсивно идет процесс 
внедрения в производство новейшего обору-
дования и автоматизации производственных 
процессов [1]. Косвенно этот процесс можно 
оценить по показателю роста количества орга-
низаций, занятых в пищевой промышленности 
России, которое по состоянию на май 2021 г. 
составляет 43 263. Несмотря на то, что количе-
ство предприятий по сравнению с 2013 г. уве-
личилось на 247, в пищевой промышленности 

продолжает снижаться численность работни-
ков. В 2014 г. на предприятиях пищевой про-
мышленности работало 1,19 млн человек, что 
почти на 2 % меньше, чем в 2013 г. [3]. Одна-
ко малые, средние и микропредприятия (small, 
medium sized and micro enterprises, SMMEs) пи-
щевой промышленности, количество которых 
составляет немалую долю российского АПК, 
имеют ограниченные ресурсы, поэтому вла-
дельцы и руководство этих предприятий хотели 
бы увидеть выгоды от инвестиций прежде, чем 
решиться на внедрение SMS.

Как было показано выше, SMS с под-
держкой Индустрии 4.0 предлагают больше 
конкурентных преимуществ по сравнению с 
традиционной производственной системой. 
Планируемые инвестиции в SMS можно оце-
нить по десяти показателям эффективности, а 
именно: стоимость, качество, гибкость, время, 
интеграция, оптимизированная производитель-
ность, диагностика и прогнозирование в реаль-
ном времени, вычислительная техника, соци-
альная и экологическая устойчивость.

Измерение эффективности SMS является 
одним из наиболее важных вопросов с управ-
ленческой точки зрения. Анализ отечествен-
ной и зарубежной литературы показал, что 
было проведено множество исследований по 
выявлению и сопоставлению вышеуказанных 
показателей для оценки эффективности раз-
вития автоматизации информационной под-
держки производственных процессов. Эти 
исследования классифицировали показатели 
эффективности как «качественные» или «ко-
личественные» [11], «стоимость» или «не-
стоимость» [7], «качество», «стоимость», 
«доставка», «гибкость», «стратегический», 
«оперативный» или «тактический» [11]. В 
нескольких исследованиях показатели клас-
сифицировались на основе «использования 
ресурсов», «видимости», «доверия» и «иннова-
ционности» [5] и «справочной информации по 
цепочке поставок» [9]. 

Следует отметить, что применительно 
к SMS необходимо проводить непрерывный 
мониторинг показателей эффективности, по-
скольку они постоянно меняются в соответ-
ствии с изменениями в конкурентной среде; 
следовательно, проектирование, разработка и 
внедрение системы измерения эффективности 
должны быть непрерывным процессом, а не 
разовой деятельностью [8]. В традиционных 
производственных системах методы измерения 
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производительности основаны на устаревшей 
информации, которая является изолирован-
ной и статичной, тогда как SMS являются вы-

сокоактивными с возможностью сбора быстро 
меняющейся и весьма динамичной информа- 
ции.
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стическое обслуживание; производственный процесс; остаточный срок службы.

Аннотация: В статье рассматривается фреймворк цифровых двойников для обслуживания 
промышленных процессов. Обоснована актуальность концепции цифрового моделирования по-
ведения и производительности физических объектов. Отмечено, что достижения в цифровизации 
создали возможности для извлечения данных, получения информации и повышения ситуационной 
осведомленности о производительности физической системы. Проведен анализ опыта использо-
вания цифровых двойников в промышленности. Приведены теоретические предпосылки форми-
рования цифровых двойников. Дано определение и использование фреймворка для исследования 
цифровых двойников. Рассмотрены проблемы использования цифровых двойников для обслужи-
вания производственных процессов. Представлены особенности профилактического обслужива-
ния с использованием цифровых двойников. Сделан вывод о том, что способность заранее и сво-
евременно оценивать будущие потребности в техническом обслуживании является предпосылкой 
для надежного производства, при этом регулярное и упреждающее проведение планового техни-
ческого обслуживания увеличивает срок службы и коэффициент использования деталей, что при-
водит к более устойчивому производству.

Концепция цифрового двойника (digital 
twin, DT) показала многообещающие результа-
ты в различных отраслевых тематических ис-
следованиях [3]. DT определяется как интегри-
рованное мультифизическое, многомасштабное, 
вероятностное моделирование ресурса, которое 
может отражать функционирование его соот-
ветствующего двойника с использованием фи-
зических моделей и данных [6]. Это виртуаль-
ная модель физической системы в цифровом 
пространстве для имитации ее поведения [5]. 
Для современного производственного оборудо-
вания имеется база в виде чертежей и расчет-
ных моделей для создания цифровых двойников 
при разработке машины.

Обычные промышленные машины клас-
сически производились десятилетия назад, и, 
как правило, подробная информация о параме-
трах недоступна. Большинство малых, средних 
и даже крупных предприятий имеют глубокие 
корни и опыт в своих областях с использова-

нием обычного промышленного оборудования. 
Это ресурс, который следует учитывать и ис-
пользовать в своих интересах [12]. Большин-
ство этих отраслей переходят от своих текущих 
стандартов к Индустрии 4.0 [20]. Эти перехо-
ды выполняются поэтапно в плановом поряд-
ке либо путем оцифровки небольшой площади 
производственной единицы, либо путем под-
ключения необходимых датчиков для регистра-
ции неопределенностей критически важных 
агрегатов [10]. Индустрия 4.0 стала возможным 
решением для расширения производственных 
процессов [7] и позволяет наблюдать наруше-
ния процесса и обнаруживать аномалии процес-
са на ранней стадии. Остаточный срок службы 
(remaining useful life, RUL) также вносит свой 
вклад в это решение и используется для оценки 
оставшегося срока использования машины или 
ее узлов на основе информации о техническом 
состоянии и дополнительных условиях [17]. 
Данные играют решающую роль, так как они 
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считаются основанием Индустрии 4.0 и ведут 
ее к умному производству (smart manufacturing) 
[11]. Собранные данные доступны в основном в 
необработанном виде и обрабатываются на эта-
пе обработки данных. Эффективным является 
анализ физического оборудования с помощью 
модели DT для проверки его изменений с помо-
щью киберфизической системы (cyber-physical 
system, CPS).

Оценка RUL и обнаружение аномалий яв-
ляются актуальными областями исследований. 
Новые алгоритмы и методы разрабатываются 
быстрыми темпами, например, с использовани-
ем нейронных сетей и статистических методов. 
Оценка не зависит от используемого метода. 
Однако не так хорошо изучено, могут ли эти 
методы применяться в промышленной среде 
и какие из них взаимодействуют со знаниями 
и опытом, которыми обладают операторы, раз-
работчики процессов и обслуживающий пер-
сонал.

В исследовании [16] используется подход 
пятимерного DT (5D-DT) для анализа произво-
дительности и потребностей в обслуживании 
различных промышленных машин и инстру-
ментов, известных как физические объекты 
(рис. 1). 

Особенности DT обсуждаются в много-
численных научных публикациях [4]. Однако 
в отношении практической реализации на дей-
ствующих системах возникали различные про-

блемы, такие как принятие решений со слож-
ными процессами и динамические изменения 
свойств системы из-за внешних действий. 
Этими проблемами обычно пренебрегали из-
за ограниченной доступности данных, рас-
сматривая только идеальный сценарий [7] или 
из-за сильного интереса к выделению только 
удовлетворительных результатов. Методы, ис-
пользуемые для DT, могут давать ложную тре-
вогу и упущенные возможности. Даже при раз-
работке усовершенствованной модели можно 
столкнуться с аналогичными проблемами, по-
скольку на производственный процесс влияют 
ручные изменения оператором и внешние пара-
метры.

Исследования показали, что типичные ме-
тоды принятия решений переходят от основан-
ных на опыте к методам, основанным на дан-
ных и анализе [8]. Тем не менее эти проблемы 
по-прежнему считаются критическими в боль-
шинстве промышленных сценариев, поскольку 
ложные тревоги, генерируемые алгоритмами, 
могут не только вызывать аварийные останов-
ки, но и тратить ресурсы. Кроме того, они вы-
зывают недоверие между операторами.

В промышленной среде данные, получен-
ные от физических активов, помогают DT обе-
спечивать высокоточное отражение на протя-
жении всего срока службы. DT могут помочь 
повысить прозрачность производства, под-
держивать оптимальную работу и снизить по-

Рис. 1. Модель цифрового двойника 5D
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требление энергии и затраты на техническое 
обслуживание. Рассмотрим определение и ис-
пользование фреймворка для DT.

Для DT были разработаны различные 
фреймворки. Однако трехмерный цифровой 
двойник получил широкое признание и может 
считаться источником DT [21]. Он состоит из 
трех основных компонентов: физического про-
странства, виртуального пространства и связи 
между ними. Физическое пространство пред-
ставляет собой комбинацию физической систе-
мы, датчиков, исполнительных механизмов и 
связанных с ними объектов. Виртуальное про-
странство, также известное как цифровое или 
киберпространство, представляет собой веро-
ятностную имитационную модель, которая ана-
лизирует и объединяет данные для определения 
состояния физических активов. Чтобы обеспе-
чить бесперебойную связь между физическим 
и виртуальным пространствами, соединения 
играют ключевую роль в обмене информацией 
и командами между пространствами [18]. На 
начальном этапе исследования трехмерного DT 
были сосредоточены в основном на аэрокосми-
ческой технике для продукции военного назна-
чения и ограниченного доступа в интернет [15].

В последние годы DT были внедрены в раз-
личные приложения и использовались в про-
дуктах повседневного использования. Это по-
высило требования с точки зрения технологии, 
объектов и методов моделирования. Поэтому 
архитектура фреймворка трехкомпонентного 
DT была расширена до пятикомпонентной, так-
же известной как 5D-DT. По сравнению с трех-
мерной моделью DT она дает более широкие 
перспективы и более высокую эффективность. 
Модель цифрового двойника 5D содержит пять 
компонентов: физический объект (объект), 
цифровая модель (объект), услуги, цифровые 
данные и связи между компонентами [2]. Два 
дополнительных компонента, а именно цифро-
вые данные и услуги, обеспечивают различные 
возможности и функции. Цифровые данные мо-
гут представлять собой другое связанное про-
граммное обеспечение или базы данных. По-
добная модель обеспечивает более точную и 
всестороннюю обработку данных (рис. 1). 

Физический объект является корнем циф-
ровой модели, которая представляет собой на-
бор физических объектов [14]. Его основная 
цель – выполнять определенные задачи и про-
изводить вывод. Данные датчиков – это сердце 
5D-DT; они отражают физический объект и ис-

пользуют его для обучения и управления моде-
лью DT.

Физический объект можно разделить на 
объекты уровня компонента, уровня системы 
или уровня системы систем. Физический объ-
ект уровня единицы 5D-DT может быть устрой-
ством, продуктом или системным компонентом. 
Он классифицируется как небольшая система 
с индивидуальной автономностью и не может 
быть далее разделен. Цифровые объекты со-
стоят из проектов цифровых моделей, отражаю-
щих физические свойства, геометрию, поведе-
ние и аналогичные характеристики.

Оперативные устройства (ОУ) уровня 
единицы объединяются с отношением, чтобы 
сформировать ОУ системного уровня, который 
включает в себя взаимодействие данных единиц 
и общий контроль, среди других компонентов. 
DT уровня подразделения объединяются для 
формирования DT системного уровня, системы 
систем (systems of systems, SoS) или DT органи-
зационного уровня аналогичным образом пу-
тем комбинации DT системного уровня. Такие 
объекты предлагают более высокую произво-
дительность и лучшую функциональность, чем 
простая сумма составляющих систем [22]. 

DT уровня SoS характеризуется точным 
принятием решений, глубоким анализом, гло-
бальной оптимизацией и взаимодействием мо-
делей. Цифровые данные представляют как 
физические, так и цифровые аспекты, а связи 
соединяют компоненты на каждом уровне для 
их синхронизации. Услуги в 5D-DT обычно со-
стоят из услуг по конструированию, калибров-
ке и тестированию. Услуги системного уровня 
сосредоточены в основном на предоставлении 
услуг между физическими и цифровыми объ-
ектами, таких как услуги мониторинга и обслу-
живания для основного узла машины. Сервисов 
и данных больше на уровне SoS из-за высоких 
зависимостей и все более сложных физических 
и цифровых моделей, отношений и взаимодей-
ствий.

Основа профилактического обслуживания 
с использованием цифровых двойников состоит 
в том, чтобы изучить, как поведение установки 
отличается от идеализированного поведения. 
Идеализация относится к поведению нового 
агрегата без отказов и износа. В этом случае 
цифровой двойник используется для создания 
идеализированного поведения, как показано на 
рис. 2 [18; 19].

Идеализированное поведение определяет-
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ся путем изучения физической системы. Цель 
любой физической системы состоит в том, 
чтобы преобразовывать входные данные в же-
лаемый результат. Физические системы раз-
личаются в зависимости от приложений, таких 
как производство и медицинские приложения. 
Природа приложения может быть разной, и 
система может быть простой или сложной си-
стемой, включающей непрерывные и дискрет-
ные процессы [3]. Сложная система обычно 
представляет собой комбинацию нелинейных 
и взаимосвязанных функциональных единиц и 
структур [23]. Промышленная система обычно 
предназначена для непрерывных процессов, в 
которых она повторяет свои задачи. Он также 
оценивает входные требования через свой кон-
троллер, а именно посредством расчета обрат-
ной связи взаимосвязанных технологических 
блоков для генерации желаемого управляюще-
го сигнала, который может меняться от цикла 
к циклу [14]. Кроме того, физическая система 
подвержена возмущениям (например, качество 
материала и температура окружающей среды). 
ОУ обычно содержит упрощения и разграниче-
ния по сложности. 

Данные, которые генерируются в физиче-
ском пространстве, обычно считаются необ-
работанными, практически не предоставляю-
щими полезную информацию [9]. На первом 
этапе данные собираются с помощью различ-
ных мер, и физическая система воспринимается 
интерфейсом прикладного программирования 
(application programming interface, PLC) датчи-
ка и сохраняется системой сбора данных. Здесь 
используется система iba (ibaAg) для сбора дан-
ных [1], она предоставляет услуги до уровня 
SoS. Из-за характеристик шума и других помех, 

создаваемых многоуровневым и многомасштаб-
ным производством, большая часть данных 
должна быть очищена перед дальнейшей обра-
боткой. Чистые данные интегрируются и хра-
нятся в общей центральной базе для обмена и 
доставки на другие уровни измерения. На осно-
ве данных центрального хранилища данные в 
режиме реального времени и автономные дан-
ные анализируются и извлекаются с помощью 
методов и инструментов анализа, таких как мо-
дели прогнозирования, классификация и извле-
чение признаков.

Методы принятия решений различаются 
в зависимости от приложения. Это могут быть 
отклонения от эталонного цикла во временной 
области или изучение показателей техническо-
го состояния. Показатели работоспособности 
могут быть свойствами во временной области 
(например, максимальные и минимальные зна-
чения или статистические параметры) или в ча-
стотной области (например, гармоники).

Тем не менее существуют проблемы приме-
нения цифровых двойников для обслуживания 
промышленных процессов. Деградация обо-
рудования и отклонение производительности 
промышленных машин и инструментов, анали-
зируемых с помощью DT, являются ключевы-
ми факторами в целом ряде исследований. При 
этом обращается внимание на то, что разрабо-
танные DT пропускали различные действия по 
износу машины, а в некоторых случаях они не 
отражали реальную производительность тести-
руемой физической системы. Этого можно из-
бежать, включив DT на уровне подразделений, 
что также может помочь повысить общую эф-
фективность мониторинга и восполнить упу-
щенные возможности.

Рис. 2. Исследование цифровых двойников
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Некоторые анализы указывают на лож-
ные тревоги из-за изменений в настройках па-
раметров, которые обычно изменялись либо 
операторами процесса, либо после успешных 
пробных мероприятий. Частоту этих ложных 
срабатываний можно уменьшить, включив на-
стройки параметров в модель DT. Однако по-
лученная модель будет более сложной. Кроме 
того, мониторинг параметров работоспособ-
ности приостанавливается, когда используются 
значения параметров, отличные от значений по 
умолчанию.

Кроме того, техническое обслуживание 
систем снабжения также может влиять на про-
изводительность и изменять свойства контро-
лируемых систем. Подключение к системе 
обслуживания может помочь настроить DT по-
сле него. Однако неправильное обслуживание 
компонента может привести к неправильному 
DT, поэтому следует провести анализ правдо-
подобия, чтобы отсортировать и предупредить 

о неисправных запчастях перед обновлением 
свойств DT.

Таким образом, способность заранее и сво-
евременно оценивать будущие потребности 
в техническом обслуживании является пред-
посылкой для надежного производства. Регу-
лярное и упреждающее проведение планового 
технического обслуживания увеличивает срок 
службы и использования деталей, что приводит 
к более устойчивому производству. Преимуще-
ства профилактического обслуживания очевид-
ны, но его внедрение на объекте сопряжено с 
рядом проблем. Метод успешно обнаруживает 
несоответствия и документирует используемые 
методы. Однако не все несоответствия связаны 
с потребностями в техническом обслуживании и 
в ходе оценки выявляются и обсуждаются наи-
более распространенные источники ошибок. 
Часто это результат человеческого взаимодей-
ствия, например, изменение параметров, техни-
ческое обслуживание и замена компонентов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТАБИЛИЗАЦИИ 
СКОРОСТИ РОТОРА ЭЛЕКТРОМОТОРА  

ПРИ ПОМОЩИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ MATLAB SIMULINK

В.А. СТАНОВОЙ

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: численное моделирование; ротор электромотора; исполнительная 
среда; испытание модели; система управления.

Аннотация: Данное исследование посвящено разработке математической модели, отражаю-
щей специфику процесса стабилизации угловой скорости вращения ротора электромотора в ис-
полнительной среде Matlab со встроенной графической средой для моделирования, анализа и 
проектирования динамических систем Simulink. Для описания динамики движения роторного дви-
гателя был применен метод Эйлера. Задачей данного исследования является разработка матема-
тической модели стабилизации угловой скорости вращения ротора электромотора и ее численное 
моделирование. В статье приведено аналитическое описание процессов, происходящих в систе-
ме, включая уравнения, описывающие направление скорости движения ротора электромотора, и 
процедуру расчета его скорости при заданных значениях управляющих параметров. В качестве 
исследуемой системы была выбрана модель электродвигателя с постоянными моментами. Инер-
ционные характеристики определены самостоятельно, включая характер изменения и заданное 
значение угловой скорости. При моделировании системы учитывались момент трения, а также 
управляемый электромагнитный момент в соответствии с законом управления.

В результате работы получены: график заданного значения угловой скорости от времени, ко-
торый показывает, как угловая скорость меняется в соответствии с законом управления; график 
углового положения от времени, отображающий изменение угла поворота; график углового поло-
жения от времени, отображающий изменения угла поворота ротора электромотора.

Результаты численного моделирования показали корректность разработанной модели и ее 
применимость для решения практических задач в области управления стабилизацией угловой ско-
рости вращения электромотора.

Полученные результаты эксперимента показали правильность данного предположения.

Работа посвящена созданию математиче-
ской модели, отражающей специфику процес-
са стабилизации угловой скорости вращения 
ротора электромотора в исполнительной сре-
де Matlab со встроенной графической средой 
для моделирования, анализа и проектирования 
динамических систем Simulink. Данная статья 
является актуальной разработкой в целях улуч-
шения автоматизации и регулирования матема-
тических моделей.

Задачей данной работы является разработка 
математической модели стабилизации угловой 

скорости вращения ротора электромотора с по-
стоянными магнитами и ее численное модели-
рование.

Для создания быстродействующей и высо-
коточной системы управления математическая 
модель объекта испытаний должна учитывать 
механические характеристики этого объекта. 
Отсутствие точности в математическом опи-
сании объекта управления может приводить к 
большим ошибкам в анализе и синтезе автома-
тизированной системы управления, а в неблаго-
приятных случаях – к разрушению ротора элек-
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тромотора.
Модель состоит из блоков с устойчивыми 

коэффициентами:
• заданная эталонная угловая скорость 

вращения ротора, ωэ;
• момент инерции ротора, J.
Ротор начинает вращение из состояния по-

коя и выходит на заданную скорость ωэ под воз-
действием управляемого электромагнитного 
момента Mэм. Определим его по ошибке угло-
вой скорости ε. При движении на ротор дей-
ствует момент трения Mтр, препятствующий 
движению. Ротор вращается по часовой стрелке 
(рис. 1).

Схема действующих моментов сил для рас-
сматриваемого ротора электромотора приведена 
на рис. 2.

Применение метода Эйлера используется 
для численного решения дифференциальных 
уравнений, описывающих поведение объекта 
управления. 

Метод Эйлера основан на дискретизации 
времени и аппроксимации производных в каж-
дый момент времени с использованием конеч-
ных разностей. 

В случае механической модели ротора элек-
тромотора мы можем использовать метод Эйле-
ра для определения угловой скорости и угла по-
ворота ротора электромотора в каждый момент 
времени, основываясь на уравнениях, описыва-
ющих кинематику и динамику ротора электро-
мотора.

Таким образом, применение метода Эйлера 
позволяет получить достаточно точную матема-
тическую модель объекта испытаний, которая 
может быть использована для анализа и синтеза 
системы автоматизированного управления элек-

тромотором.
Распишем метод Эйлера первого порядка:

1 0 0 0( , )y y hf y t= + , (1)

где y0 и t0 = 0 – инициализированные значения 
начальных условий; f(y0, t0) – значение произво-
дной функции в текущий момент времени.

Перейдем к следующему шагу по времени:

1 0 .t t h= + (2)

Повторяем данные пункты до тех пор, пока 
не будет достигнут конечный результат вре-
мени.

Формула для расчета значения функции y 
на следующем этапе выглядит следующим об-
разом:

1 0 0 0( , ).y y hf y t= + (3)

Метод Эйлера первого порядка – это про-
стой и быстрый метод для численного решения 
обыкновенного дифференциального уравнения 
(ОДУ), но для некоторых типов он может давать 
неточные результаты. Для увеличения точности 
решения используются более сложные методы, 
такие как метод Рунге – Кутты.

На основании уравнений (1), (2) и (3) со-
ставим математическое описание движения. Из 
основного уравнения динамики вращательного 
движения твердого тела очевидно, что:

.d M
dt J
ω

= (4)

Рис. 1. Примерная схема вращения ротора Рис. 2. Схема действующих моментов сил
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Также очевидно, что:

.d
dt
α

= ω (5)

Тогда математическое описание движения – 
это система, состоящая из выражений (4) и (5):

,

.

d M
dt J
d
dt

ω =
 α = ω


(6)

Составим математическое описание дей-
ствующих сил на ротор электромотора.

Для достижения наивысшей точности не-
обходимо применить пропорционально-инте-
грально-дифференциальный (ПИД) регуля-
тор. Это устройство, которое используется для 
управления процессом или системой с целью 
достижения заданного значения управляющего 
параметра (например, температуры, скорости, 
положения объекта и т.д.).

ПИД-регулятор основан на трех основных 
компонентах: пропорциональном, интеграль-
ном и дифференциальном действиях. Их комби-
нация позволяет добиться высокой точности и 
быстродействия системы управления.

Пропорциональное действие обратно про-
порционально ошибке управления (разнице 
между текущим значением управления и задан-
ным значением), что позволяет быстро и точно 
установить выходной сигнал фактора управ-
ления.

Интегральное действие учитывает и мед-
ленно устраняет остаточную ошибку, накапли-
вая и учитывая показания ошибки для достиже-
ния целевой точности управления.

Дифференциальное действие учитывает из-
менение управляемой переменной во времени 
и позволяет компенсировать внешние возмуще-
ния системы управления, действующие на си-

стему.
ПИД-регулятор используется во многих 

областях, включая автоматическое управление 
технологическими процессами, робототехнику 
и автомобильную промышленность. Его при-
менение позволяет улучшить качество и эффек-
тивность управления и достичь лучшей скоро-
сти и точности.

Синтезируем управляемый магнитный мо-
мент Mэм. по ошибке угловой скорости ε с по-
мощью ПИД-регулятора:

0
* ,ýì. ï ä èíò.

tdM k k k dt
dt
ε

= ε + + ε∫ (7)

где kп – пропорциональный коэффициент; kд – 
дифференцирующий коэффициент, kинт. – ин-
тегрирующий коэффициент; ε = ωэ – ω, где ω – 
скорость вращения ротора электромотора.

Момент трения Мтр действует на ротор 
электромотора постоянно после начала движе-
ния:

.òð òðM k= ω (8)

Подставим выражения (7) и (8) в выраже-
ние (6). Знаки расставим согласно рис. 2:

0 ,

.

ï ä èíò. òð
tdk k k dt kd dt

dt J
d
dt

ε ε + + ε − ω ω
=


 α

= ω


∫
(9)

Приведем пример на реальной модели 
«Управление стабилизацией скорости ротора 
электромотора в квадрокоптере». В квадрокоп-
тере используются электромоторы, у каждого 
из которых есть ротор. Ротор представляет со-
бой вращающийся элемент мотора, который 
создает необходимую тягу для подъема квадро-

Рис. 3. Структурная схема стабилизации скорости вращения ротора электромотора в квадрокоптере
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коптера в воздух.
На примере квадрокоптера в структурной 

схеме можно наблюдать, как интегрирована ре-
гулировка и управление по скорости.

На примере данной структурной схемы мы 
можем разработать процесс математической мо-
дели в исполнительной графической среде мо-
делирования, подобрать требуемые коэффици-
енты ПИД-регулятора для устойчивой работы 
и вычислить стабилизацию ротора электромо-
тора.

Для моделирования процесса используется 
исполнительная среда моделирования Matlab со 
встроенной графической средой для моделиро-
вания, анализа и проектирования динамических 
систем Simulink.

Matlab Simulink – это графическая среда 
для моделирования, анализа и проектирования 
динамических систем. Она позволяет создавать 
блочно-диаграммные модели, где каждый блок 
представляет собой математическую функцию 
или оператор, а каждая линия соединяет блоки, 
указывая на поток информации между ними.

В составе Simulink присутствует широкий 
ассортимент готовых функциональных блоков, 
которые используются при создании моделей. 
Они включают в себя математические блоки, 
операторы логического управления, алгоритмы 
обработки сигналов и другие.

Simulink также позволяет использовать воз-
можности MATLAB для написания собственно-
го кода на языке программирования MATLAB. 
Это позволяет реализовывать сложные алгорит-
мы или функции, которые недоступны в стан-
дартном наборе блоков среды Simulink.

С помощью Simulink можно проводить раз-

личные виды анализа моделей, например, ана-
лиз устойчивости, динамический анализ, про-
верку и уточнение работоспособности моделей.

В целом Simulink – это ценный инструмент 
для инженеров и ученых, которые занимаются 
моделированием и проектированием систем. 
Она позволяет сократить время и издержки на 
исследования и тестирование реальных систем 
и повысить качество их работы.

Составим в исполнительной среде модели-
рования Matlab Simulink схему с целью модели-
рования процесса вращения ротора электромо-
тора для стабилизации его угловой скорости по 
системе уравнений (9).

В схеме использованы блоки констант за-
дающей скорости и электромагнитного мо-
мента как заданных значений согласно ввод-
ным данным. При передаче на сравнивающее 
устройство происходит разветвление на вывод 
графика с заданной текущей скоростью рото-
ра электромотора и действия регулирования 
при помощи обратной связи согласно уравне-
нию (9).

Сравнивающее устройство – векторизован-
ный блок, который реализует (по умолчанию) 
поэлементное вычитание второго входного век-
торного сигнала из первого:

1 2( ) ( ) ( ).y t u t u t= −


 

(10)

где y(t) – выходной сигнал блока; u1(t), u2(t) – 
входные сигналы. В остальном (кроме поведе-
ния по умолчанию и изображения блока) блок 
аналогичен сумматору – можно задавать любые 
весовые коэффициенты для каждого из входов.

Задан блок ПИД-регулятора для улучшения 

Рис. 4. Схема для моделирования
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стабилизации после перехода при помощи ли-
нии связи на сумматор.

Возьмем следующие коэффициенты ПИД-
регулятора: kп = 5; kд = 5; kинт. = 0,9.

Сумматор – векторизованный блок, реали-
зует операцию алгебраического поэлементного 
суммирования входных сигналов с учетом весо-
вых коэффициентов: 

1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( ) ( ) ...

( ),n n

y t a u t a u t a u t

a u t

= + + + +

+
(11)

где y(t) – выходной сигнал блока; u1(t), u2(t), …, 
un(t) – входные сигналы; a1, a2, a3, …, an – весо-
вые коэффициенты для каждого входного сиг-
нала блока.

При переходе сигнала на сумматор добав-
ляется воздействие, являющееся коэффициен-
том трения при торможении или других воздей-
ствий ротора электромотора.

Основными деталями данной схемы явля-
ются два блока интегратора, действующие по 

принципу метода Эйлера и имеющие вид:

( ) .kW s
s

= (12)

Исходя из выводов графиков, наблюдаем, 
что стабилизация происходит успешно, про-
цесс устойчив. В работе было представлено 
обоснование улучшенного управления матема-
тической модели процесса стабилизации угло-
вой скорости вращения ротора электромотора 
в исполнительной среде Matlab со встроенной 
графической средой для моделирования, ана-
лиза и проектирования динамических систем 
Simulink. Разработана модель вращения ротора 
электромотора под воздействием управляемого 
электромагнитного момента. Управление про-
исходит по ошибке угловой скорости вращения 
ротора. Показан аналитический метод расче-
та регулирования, а также использование про-
граммного обеспечения для создания схемы и 
дальнейшего ее использования в рамках рас-
сматриваемой тематики.
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Аннотация: В статье рассматривается разработка приложений с использованием облачных 
вычислений. Обоснована актуальность облачных сервисов для разработки программного обеспе-
чения. Рассмотрены преимущества разработки приложений с использованием облачных вычисле-
ний. Представлены изменения объема рынка облачных сервисов, предоставляемых на основании 
моделей Platform as a Service (PaaS) и Infrastructure as a Service (IaaS), выгоды для разработчиков 
облачных сервисов категории PaaS. Представлены наиболее популярные решения разработки про-
граммного обеспечения. Сделан вывод о том, что облачные инструменты в большей степени ста-
новятся заменой локальным средам разработки, что говорит не только об их актуальности, но и 
высокой конкурентоспособности.

Информационные технологии демонстри-
руют постоянное активное развитие и совер-
шенствование. Особое внимание уделяется 
разработке программного обеспечения, что 
приводит к изменению в составе стандартов и 
подходов его реализации, в частности, проис-
ходит снижение сроков вывода готового про-
граммного продукта на технологические рынки, 
при этом повышается уровень его качества. Раз-
работка концепции и написания программно-
го кода представляет собой лишь часть работы 
при реализации собственного приложения. По-
сле того как разработчик завершит работу по 
реализации собственного программного про-
дукта, он должен будет провести его тестиро-
вание, далее предоставить это приложение кли-
ентам, настроить, разместить. Зачастую этапы, 
происходящие после разработки программного 
продукта, могут требовать больших по объ-
ему затрат во времени, финансах и ресурсах, 
поскольку для этого необходимо привлечение 
дополнительных специалистов, вычислитель-
ных мощностей и т.д. Для решения данных за-
дач особая роль принадлежит облачным серви-
сам, которые привнесли в рабочие процессы не 
только набор новых технологий, но и целую мо-
дель по организации и последующему исполь-

зованию инструментария разработки. Данного 
рода сервисы называют Platform as a Service 
(PaaS) – платформа как сервис, которая пред-
ставляет собой обособленную виртуальную 
инфраструктуру, в рамках работы с которой его 
пользователи могут удаленно осуществлять раз-
вертывание проектов, корпоративных решений 
или сервисов.

Непосредственно вычислительные систе-
мы при этом функционируют в удаленном да-
тацентре провайдера облачных услуг. Инфра-
структура облака функционирует посредством 
интерфейса, позволяющего реализовать доступ 
и администрирование систем, что свидетель-
ствует о наличии высокого уровня гибкости в 
отношении настроек, что, несомненно, очень 
важно для пользователей данных сервисов [2]. 
Аналогично ситуация решается и при необхо-
димости привлечения дополнительных процес-
сорных мощностей, когда процедуры пользова-
тели выполняют самостоятельно и удаленно, а 
стоимость тарифа рассчитывается пропорцио-
нально используемым вычислительным мощно-
стям [4]. Наличие собственной инфраструктуры 
преподносит разработчикам ряд дополнитель-
ных задач: 

– необходимость привлечения сотрудни-
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ков, которые будут обеспечивать работоспособ-
ность этой инфраструктуры;

– обеспечение поддержки работоспособ-
ности инфраструктуры;

– наличие дополнительных помещений 
для размещения серверного оборудования;

– обеспечение информационной и физи-
ческой безопасности серверных платформ и се-
тевого оборудования;

– реализация процедур резервного копи-
рования;

– проведение процедур обновления про-
граммного и аппаратного обеспечения в рамках 
ИТ-инфраструктуры [1]. 

Приведенный выше перечень требований 
является базовым и либо требует привлечения 
дополнительных специалистов в команду, либо 
снижает время на непосредственную разра-
ботку программного обеспечения по причине 
траты этого времени на обслуживание и под-
держание работоспособности собственной ин-
фраструктуры. Однако данного рода проблемы 
легко могут быть решены в том случае, если бу-
дет использоваться облачное решение. Рассмо-
трим выгоды использования облачных инстру-
ментов реализации программного обеспечения. 

1. Приобретение собственного оборудова-
ния, как и программного обеспечения, является 
финансово затратным, поскольку в большин-
стве случаев инфраструктура конкретного раз-
работчика уникальна и имеет индивидуальный 
характер. С учетом того, что данное оборудова-
ние приобретается на конкретный промежуток 
времени, следует учитывать, что по его исте-
чении возникнет необходимость модернизации 
либо замены этого оборудования. Использо-
вание инструментария облака для разработчи-
ков предоставляет возможность не привлекать 
первоначальные инвестиции для приобретения 
оборудования и оплачивать только тот объем 
вычислительных мощностей, который требует-
ся ему непосредственно на данном этапе. 

2. Удобство работы с облачными решения-
ми: разработчики сразу получают готовый про-
дукт, нацеленный на обеспечение коллективной 
работы над приложениями, когда каждый со-
трудник организации получит доступ к сервису, 
где сможет работать как в команде, так и неза-
висимо от других. При этом достаточно будет 
создать учетные записи пользователей и выпол-
нить ряд настроек в отношении уровней досту-
па, чтобы начать полноценную работу в облаке. 

3. Стабильность использования: современ-

ные провайдеры облачных услуг организуют 
полный цикл обслуживания, используя самые 
различные технологии. Пользователям серви-
сов нет необходимости проводить такие проце-
дуры, как обеспечение информационной безо-
пасности, выполнение резервного копирования, 
а также проведение технического обслужива-
ния, обеспечение бесперебойного электропи-
тания и необходимых климатических условий 
функционирования оборудования, что позволя-
ет сосредоточиться только на работе над про-
ектом. 

4. Отсутствие каких-либо географических 
рамок при реализации проекта; важным здесь 
является наличие высокоскоростного доступа к 
сети Интернет. 

5. Существенное упрощение процедур 
вывода приложения на рынок, поскольку боль-
шинство облачных сред разработки позволяют 
не только автоматизировать данный процесс, но 
и по возможности максимально подогнать реа-
лизуемый программный продукт под целевую 
аудиторию [5]. 

Рассмотрим преимущества использования 
облачных сервисов категории PaaS. Во-первых, 
снижается объем работы над кодом, что дости-
гается за счет наличия большого числа гото-
вых функций в рамках используемой платфор-
мы, а также предварительно зашифрованных 
свойств приложений. Это позволяет миними-
зировать время и усилия, которые потребуют-
ся при разработке программного кода, а также 
реализовать набор собственных функций для 
уже имеющегося программного обеспечения. 
Во-вторых, при организации командной рабо-
ты становится эффективным контроль процесса 
разработки за счет механизмов разграничения 
уровней доступа, а также организации команд-
ной работы и контроля версий программного 
обеспечения. В-третьих, при использовании об-
лачных платформ у разработчиков исчезает не-
обходимость ориентации на какую-то конкрет-
ную платформу. Разработка осуществляется в 
кроссплатформенном режиме, когда, реализуя 
работу в рамках одного приложения, на выходе 
оно будет функционировать одновременно на 
нескольких платформах. Помимо этого, следует 
еще раз привести финансовую эффективность 
использования облачных сервисов для разра-
ботчиков. На текущий момент времени стои-
мость аренды облака существенно ниже в срав-
нении со стоимостью реализации собственного 
центра обработки данных или даже обычного 



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.110

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control
серверного помещения, что делает облачные 
сервисы более привлекательным инструментом 
для разработчиков [3]. 

После того, как были подробно описаны 
преимущества использования облачных плат-
форм в рамках разработки программного обе-
спечения, следует рассмотреть самые популяр-
ные решения. Наиболее крупными игроками 
рынка в данном направлении были зарубежные 
компании, такие как Azure, AWS, G-Core Labs, 
LeaseWeb и другие. Однако с уходом с россий-
ских рынков зарубежных компаний они не ста-
ли исключением, и по этой причине сегодня на 
рынке готовых облачных решений в РФ пре-
имущественно отечественные компании. При 
этом также следует отметить рост интересов и 
активность государства в отношении развития 
облачных услуг. На основании анализа работы 
за 2022 г. следует отметить, что к числу круп-
ных провайдеров PaaS относятся такие компа-
нии, как ГК «Ростелеком-ЦОД» («Ростелеком»), 
Cloud (прежнее название – SberCloud), МТС 
(включая #CloudMTS, «ИТ-Град» и 1cloud), 
Selectel и «КРОК», на долю которых при-
ходится 60 % всей выручки от услуг PaaS и 
Infrastructure as a Service (IaaS) в публичных и 
гибридных облаках.

На основании выполненного компанией 
iKS-Consulting исследования рынка облачных 
услуг в РФ, его объемы демонстрируют стреми-
тельный рост. Это обусловлено рядом причин, 
описанных выше, а также стремлением более 
«молодых» компаний к развитию своих сер-
висов в рамках единой облачной инфраструк-
туры. Речь идет о таких компаниях, как Cloud 
(бывшая SberCloud) и Yandex Cloud [6]. В их 
деятельности облако – это своего рода продол-
жение широкого спектра сервисов иного харак-
тера. И их совокупное использование позволяет 
разработчикам в случае узкопрофильной ориен-
тированности реализовывать максимально ка-
чественные программные продукты. 

Согласно данным по изменениям объема 
рынка облачных сервисов, предоставляемых 
на основании модели PaaS и IaaS, рынок IaaS 
пережил значительный рост за 2021 и 2022 гг. 
(в 2021 г. – 53 млрд руб., в 2022 г. – 74,8 млрд 

руб.), в то время как для рынка PaaS можно 
сделать вывод о более плавном нарастании объ-
емов, которые говорят о большом количестве 
игроков на рынке облачных сервисов, предо-
ставляемых в форматах «инфраструктура как 
услуга» и «платформа как услуга».

К числу крупных представителей в составе 
данного рынка следует отнести уже названные 
облачные сервисы: «Ростелеком-ЦОД», Cloud, 
Selected, МТС, Yandex Cloud и «Крок». Однако 
на отечественном рынке существует еще боль-
шое количество компаний меньшего масшта-
ба, которые также успешно функционируют в 
рамках указанных направлений. Обеспечение 
подобного взрывного роста популярности и 
уровня рынка предоставления инфраструктуры 
разработки программного обеспечения с ис-
пользованием облачных вычислений на рынке 
РФ стало возможным благодаря целому ряду 
факторов, к числу которых следует отнести: 

– существенный рост степени облачных 
услуг в жизнедеятельности современных ком-
паний;

– снижение стремления компаний к инве-
стициям в собственные инфраструктуры;

– рост актуальности привлечения облач-
ных технологий в инфраструктуру организации;

– рост уровня доверия к использованию 
облачных услуг и технологий со стороны сред-
них и крупных фирм;

– популяризация политики оптимизации 
затрат на приобретение и обеспечение ИТ-
инфраструктуры;

– переход большого числа пользователей 
и разработчиков на отечественные облачные ре-
шения в связи с действиями западных санкций. 

Таким образом, на текущий момент време-
ни разработка программного обеспечения с ис-
пользованием облачных сервисов становится 
все более популярным вариантом по причине 
снижения затрат, оптимизации рабочих процес-
сов, а также предоставления готовых механиз-
мов и инструментов разработчикам. Тем самым, 
облачные инструменты в большей степени ста-
новятся заменой локальным средам разработки, 
что говорит не только об их актуальности, но и 
о высокой конкурентоспособности. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

И.В. ЯНЧЕНКО, В.И. КОКОВА, М.А. БУРЕЕВА, О.А. ДОРОНИНА

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
г. Абакан

Ключевые слова и фразы: абитуриенты; база данных; веб-приложение; интерфейс; моделиро-
вание; профессиональная ориентация.

Аннотация: Качество подготовки специалистов в вузе во все времена во многом зависело от 
эффективности профессиональной ориентации школьников. Цель исследования состоит в разра-
ботке программного обеспечения информационной системы (ИС) профориентационного тести-
рования для Хакасского технического института – филиала Сибирского федерального универси-
тета с возможностью онлайн-тестирования, хранения электронной почты респондентов. В ходе 
реализации проекта необходимо определить архитектуру и средства разработки веб-приложения; 
выполнить проектирование модели базы данных; разработать ИС. В качестве методов исследова-
ния выбраны методы структурного и объектно-ориентированного моделирования, теория норма-
лизации баз данных. В статье представлены: ER-диаграмма базы данных; основной функционал 
и пользовательский интерфейс разработанного веб-приложения; модуль отчетности для специали-
стов, ведущих анализ и статистику.

В последнее десятилетие профориента-
ционная деятельность стала одним из приори-
тетов развития образования на региональном 
и государственном уровнях. Профессиональ-
ная ориентация представляет собой не только 
комплекс действий, нацеленных на выявле-
ние склонностей и талантов к определенным 
видам профессиональной деятельности, но и 
систему педагогических действий, направлен-
ных на формирование готовности школьников 
к трудовой деятельности и оказание им по-
мощи в выборе будущего карьерного пути [7]. 
Проф ориентация как система предполагает 
взаимодействие семьи, школы, профессиональ-
ных учебных заведений, досуговых центров, 
библиотек, различных психологических цен-
тров и служб занятости населения [4]. В педа-
гогических исследованиях подчеркивается, что 
в связи с тем, что профессиональная среда из-
меняется, как и человек «самоопределяющий-
ся», проблема профессиональной ориентации 
остается актуальной, направленной на обеспе-
чение успешности личности в будущей профес-
сиональной деятельности и карьере [8]. Проф-

ориентационные мероприятия для школьников 
стали частью национального проекта «Образо-
вание» с целью помочь школьникам сориенти-
роваться в возможностях карьерного развития 
и сделать осознанный выбор своей траектории 
профессионального развития.

Активное участие в процессах профессио-
нальной ориентации принимают и вузы. В Ха-
касском техническом институте (ХТИ) – фи-
лиале Сибирского федерального университета 
(СФУ) осуществляют взаимодействие с по-
тенциальными абитуриентами отдел довузов-
ской подготовки и нового набора (ОДПиНН) и 
центр подготовки юного инженера (ЦПЮИ), 
ежегодно проводя около ста мероприятий для 
школьников. В случае проведения очного ме-
роприятия потенциальным абитуриентам пред-
лагается пройти компьютерное тестирование 
по апробированным методикам профессиональ-
ной ориентации. Недостатками существующей 
программы являются доступ в локальной сети, 
просмотр результатов на экране, отсутствие 
возможностей выбора методики, сохранения ре-
зультатов, формирования отчетности специали-
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стом ОДПиНН.
Для расширения возможностей системы 

профориентации в вузе возникла идея создания 
программного обеспечения с дополнительными 
функциями. Цель разработки: автоматизация 
процесса проведения тестирования по мето-
дикам профессиональной ориентации посред-
ством разработки программного обеспечения с 
дополнительными функциями.

Материалами исследования послужили: ин-
формация о деятельности структурных подраз-
делений ХТИ – филиала СФУ, ответственных 
за новый набор, довузовскую подготовку и про-
ведение профориентационных мероприятий; 
методики профессиональной ориентации, про-
шедшие апробацию и широко используемые, 
например, тест профессиональных предпочте-
ний Дж. Холланда [6], анкета «Ориентация» [6], 
«Карта интересов» А.Е. Голомштока [2], мето-
дика «Матрица выбора профессии» в модифи-
кации Г.В. Резапкиной [5].

В работе использованы: методы структур-
ного и объектно-ориентированного моделиро-
вания, теория нормализации при проектирова-
нии реляционной базы данных. При реализации 
практической части исследования использова-
ны для frontend- и backend-разработки HTML и 
CSS, React.js и Node.js. Последняя пара средств 
в списке позволяет осуществить не только взаи-
модействие страниц сайта, но и логику опреде-

ления результатов тестирования [1].
Разрабатываемая система тестирования в 

виде веб-приложения «ПрофТест ХТИ» долж-
на обладать следующим функционалом: предо-
ставление доступа к конкретным методикам; 
отправка результатов тестирования на элек-
тронную почту респондента; выгрузка отчетов 
специалистом; онлайн-тестирование; адаптация 
под задачи трех ролей пользователей: Super-
пользователь – пользователь, открывающий 
доступ к методикам; специалист ОДПиНН – 
специалист отдела, который проводит меропри-
ятие, консультирует респондентов и ведет от-
четность; респондент – пользователь, который 
проходит профтестирование. 

Функции специалиста ОДПиНН до те-
стирования: за несколько дней до профори-
ентационного мероприятия определить, по 
какой методике будет проводиться тестирова-
ние респондентов, и проинформировать Super-
пользователя о выбранных методиках. 

Super-пользователь открывает доступ к ука-
занным методикам, чтобы при проведении те-
стирования респондент не допустил ошибку в 
выборе теста. 

Специалист ОДПиНН в день проведения 
профориентационного мероприятия рассказы-
вает о системе потенциальным абитуриентам и 
предлагает пройти тестирование в компьютер-
ном классе.

Рис. 1. ER-диаграмма базы данных «ПрофТест ХТИ»
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Респонденту необходимо перед началом те-
стирования ввести адрес электронной почты, на 
который будет отправлен результат, а в дальней-
шем – информация о проводимых институтом 
мероприятиях для поступающих. После завер-
шения тестирования респонденту специалистом 
ОДПиНН будет предоставлена консультация о 
направлениях подготовки и правилах приема в 
текущем году, о важных для абитуриента датах. 

На рис. 1 представлена информационно-
логи ческая модель реляционной базы данных, в 
которой хранится информация о методиках те-
стирования, вопросы, ответы, а также данные о 
респондентах.

Сущности «Респондент», «Методика тести-
рования», «Вопросы» являются стержневыми. 

Сущность «Категория методики» является обо-
значающей, связана с сущностью «Методика 
тестирования» связью вида «один-ко-многим». 
Сущность «Ответы» является характеристиче-
ской, реализует связь вида «многие-к-одному» 
и является дополнительной характеристикой 
сущностей «Вопросы» и «Категория методи-
ки». Сущность «Ответ респондента» является 
ассоциативной, реализует связь вида «многие-
ко-многим». Таким образом, сущность «Ответ 
респондента» является связующей таблицей 
для трех сущностей: «Вопросы», «Ответы» и 
«Респондент». В данной таблице фиксирует-
ся ответ респондента на вопрос, чтобы в даль-
нейшем после математической обработки со-
отнести результат с методиками тестирования, 

Рис. 2. Скриншот главной страницы веб-приложения «ПрофТест ХТИ»

Рис. 3. Страницы выбора ответов и их предварительного просмотра
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вывести полученный результат на экран поль-
зователя и сохранить его в представлении базы 
данных. Представления базы данных хранятся 
как именованные запросы.

К. Дж. Дейт определяет пользовательский 
интерфейс как внешний уровень, как существу-
ющий в системе ограничительный уровень, 
ниже которого для пользователя все остается 
невидимым [3]. Для дизайна интерфейса веб-
приложения «ПрофТест ХТИ» использова-
ны три основных корпоративных цвета СФУ: 
белый, оранжевый и серый. Для оформления 
текста выбран запатентованный СФУ шрифт 
CeraPro. Интерфейс главной страницы пред-
ставлен на рис. 2. При нажатии на кнопку «Во-
йти» поверх основной страницы открывается 
форма для авторизации.

На рис. 3 представлены страницы веб-
приложения, на которых пользователь имеет 

возможность выбрать ответ на вопрос или ут-
верждение и предварительно просмотреть свои 
ответы.

Страница вопроса методики содержит: 
текст вопроса, счетчик вопросов, варианты от-
вета, представленные в виде кнопок, кнопку 
«Назад» для возврата к предыдущему вопросу, 
кнопку «Далее» для перехода к следующему.

После предварительного просмотра ре-
спонденту предлагается нажать кнопку «Завер-
шить тестирование» для получения результата 
(рис. 4).

Страница Super-пользователя (Superuser) 
представлена на рис. 5; вместо кнопки «Во-
йти» – имя пользователя, при нажатии на ко-
торую пользователь выходит из системы. 
Методики представлены в виде блоков, кото-
рые содержат в себе наименование и кноп-
ку – иконку глаза, с помощью которой Super-

Рис. 4. Результат тестирования на примере 
анкеты «Ориентация»

Рис. 5. Страница интерфейса личного кабинета 
Super-пользователя

Рис. 6. Страница интерфейса личного кабинета специалиста ОДПиНН
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пользователь открывает (закрывает) доступ к 
тесту.

Интерфейс домашней страницы специ-
алиста ОДПиНН содержит список отчетов и 
кнопку, с помощью которой при необходимо-
сти пользователь может указать период форми-
рования отчета, выбрать конкретную методику 
(рис. 6). При отсутствии выбора сформирует-
ся и выгрузится файл Excel с отчетом по всем 
методикам тестирования за весь период. При 
необходимости сформировать отчет по опреде-
ленной методике требуется ее выбрать. 

Результаты «Обобщенного отчета» (стра-
ница предварительного просмотра на рис. 6) 
необходимы специалисту ОДПиНН для понима-
ния, каким респондентам подходит то или иное 
направление подготовки, чтобы в дальнейшем 
проводить с ними более предметную консуль-
тацию, а также предоставлять им информацию 
о подготовительных курсах и мероприятиях от-

дела, проводимых для потенциальных абитури-
ентов.

Создание и внедрение программного обе-
спечения в виде веб-приложения «ПрофТест 
ХТИ» с дополнительными функциями, которые 
отсутствовали у предыдущей программы (вы-
бор методики, отправка результатов на элек-
тронную почту респондента, формирование и 
выгрузка отчетов специалистом, возможность 
онлайн-тестирования во время проведения вы-
ездных профориентационных мероприятий, 
адаптация под задачи трех пользовательских 
ролей), расширяет возможности системы про-
фессиональной ориентации в ХТИ – филиале 
СФУ, предоставляя специалистам более удоб-
ный инструмент для оказания помощи само-
определяющимся абитуриентам при выборе 
направления подготовки в вузе и студентам при 
определении направлений дальнейшего раз-
вития.
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Аннотация: Объектом исследования в данной работе является текстурированный оптический 
анизотропный материал (ТОАМ) гластэлит, который характеризуется многослойным рисунком на 
фоне с близкими по цветности тонами без выраженной контрастности. Проекция вида сверху для 
каждого экземпляра ТОАМ формирует графическое изображение фрактальной маски (ФМ) с чет-
кими границами мультифрактальной структуры, что, в свою очередь, дает возможность получения 
числовой характеристики по матрице фрактальной маски. Целью данной работы является вычис-
ление числового кода (ЧК) по фрактальной маске. 

Исследование в рамках гипотезы однозначности формирования числового кода для индиви-
дуального экземпляра ТОАМ при различных условиях получения фотоизображения привело к по-
становке задач по применению последовательности численных методов: двойного преобразования 
Гаусса для размытия и сглаживания цветности при сохранении четкости контуров фрактальной 
маски и аппроксимации с экспериментально подобранным порогом огрубления контуров фрак-
тальной маски с помощью модифицированного алгоритма Рамера – Дугласа – Пекера (РДП). 

Полученные результаты по нивелированию неоднозначности фрактальной маски для одного и 
того же экземпляра ТОАМ учитывают: отличие цветовых характеристик фотоизображения, изме-
нение пространственных координат и неидентичность углов поворота фотоизображения экземпля-
ра ТОАМ. В ходе работы получены результаты, позволяющие использовать разработанный подход 
к автоматизации обработки фотоизображений ТОАМ, полученных при различных условиях, для 
установления соответствия идентичного числового кода по графическому изображению фракталь-
ной маски индивидуального экземпляра ТОАМ.

Текстурированный оптический 
анизотропный материал гластэлит

Решение стратегических задач научно-
техно логического развития невозможно без соз-
дания нового поколения материалов. Современ-
ная высокотехнологичная стратегия развития 
промышленности Индустрия 4.0 в направлении 
«Технологии новых материалов и веществ» от-
водит цифровому материаловедению особую 
роль. 

Текстурированные оптические анизо-

тропные материалы представляют особый 
вид материалов для оптических информаци-
онно-вычислительных систем, в которых пре-
имущественная ориентация кристаллических 
зерен в поликристаллических кластерах и мо-
лекул в твердых аморфных кластерах одного 
цвета или прозрачности относительно частиц 
другого цвета приводит к зависимости оптиче-
ских свойств от направления. В данной работе 
исследуется ТОАМ гластэлит.

Рассматриваемый в работе материал гла-
стэлит представляет собой искусственный ква-
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зикристаллический камень, выращиваемый 
лабораторией новых материалов и технологий 
компании SENSTEC. Структурно гластэлит яв-
ляется мультифрактальным объемно-текстури-
рованным оптически анизотропным неоргани-
ческим двухфазным квазикристаллом на основе 
диоксида кремния. Концентрация кристаллов в 
фазе гластэлита лежит в пределах 25–95 % по 
объему. Гластэлит окрашен неорганическими 
красителями хромофорами: оксидами металлов, 
редкоземельными металлами. Текстура гластэ-
лита – смешение различных цветов и прозрач-
ности – представляет собой глубинный, много-
мерный рисунок. Оптическая анизотропия 
гластэлита выражается в том, что его текстура 
меняется в зависимости от угла зрения и поло-
жения источника света. 

Ключевым элементом блока инжиниринга 
системы проектирования и разработки ТОАМ 
является набор функций формирования число-
вого кода элементов изображений, содержащих 
фрактальные структуры. В качестве основной 
задачи в данной работе рассматривается вы-
числение ЧК ФМ фотоизображения экземпляра 
ТОАМ. Для каждого фотоизображения форма-
лизуется одна и та же ФМ и, соответственно, 
вычисляется идентичный ЧК. При этом и ФМ, 
и ЧК индивидуальны и стоят в строгой прямой 
связи с каждым фотоизображением ТОАМ.

Подготовка фотоизображения ТОАМ 
для выделения ФМ

Неоднозначности и сложности в обработке 
фотоизображения ТОАМ связаны с получением 
фотоизображения при различных внешних ус-
ловиях: источник света, настройки фотокамеры, 
положение ТОАМ в трехмерном пространстве 
координат, неидеальная схожесть поверхностей 
в каждом сегменте экземпляра ТОАМ. Весь 
этот набор неоднозначностей в различных ком-
бинациях приводит к серьезным расхождениям 
фотоизображений одного и того же экземпляра 
ТОАМ.

Процесс сглаживания различных внешних 
воздействий сводится к обработке: шумовых 
включений, контрастности, интенсивности, 
бликов и размытия границ фотоизображения. 
Если формализовать процесс предваритель-
ной обработки в матричное преобразование, то 
он сводится к арифметическим операциям над 
двумерными матрицами с включением допол-
нительного воздействия усреднений, рассчиты-

ваемых на основе формул среднего значения и 
Гауссовской модели. 

Основное арифметическое действие над 
матрицами представляет собой классическое 
перемножение матрицы, взятой по конкретно-
му графическому файлу фотоизображения с 
матрицей -ядром. В процессе расчета значений 
по формуле (1) производится последователь-
ность действий, которая является аналогом 
алгоритма свертки по типу padding, применяе-
мого в сверточной нейронной сети. Основные 
шаги применяемого преобразования в общем 
виде сводятся к следующей последовательно-
сти расчетов.

1. Основная формула расчета в общем 
виде: 

MatrizImgO × Y = MatrixImgf , (1)

где MatrizImgO – это исходная матрица изобра-
жения; Y – ядро; MatrixImgf – результирующая 
матрица, полученная с учетом наложенного 
фильтра. 

2. Для примера матрицу MatrizImgO сокра-
тим до размера 3:3. 

3. В качестве Y возьмем матрицу размером 
2:2. 

4. Добавим по краям матрицы MatrizImgO 
нулевые значения и получим матрицу 5:5.

Пример и результат обработки таким спо-
собом размытия и сглаживания приведен на 
рис. 1.

При этом состав и значение ядра варьиру-
ется в зависимости от задачи. Для нивелирова-
ния световых бликов применяется усреднение 
и, соответственно, ядро вида, показанного на 
рис. 2. Экспериментальным путем была подо-
брана размерность ядра (23:23), участвующего 
в преобразовании, направленном на размытие 
общего фона и сглаживания.

Следует отметить, что в процессе исследо-
вания такое усреднение оказалось недостаточно 
эффективным. Поэтому для удаления шума в 
границах ФМ, с целью нивелирования различ-
ных углов положения ТОАМ в трехмерном про-
странстве координат, решено применить расчет 
значений на основе гауссиана [1]. В общем виде 
модель представлена формулой 2 для изображе-
ний в оттенках серого и формулой 2.1 для цвет-
ных изображений.

( ) ( ) ,p qq SG Img G p q Iσ∈= −∑ (2)
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( ) ( ) ,p qq SG Img G p q Cσ∈= −∑ (2.1)
где p и q – позиции пикселей на изображении; 
Imgp – изображение; Iq – интенсивность пиксе-
ля q; Cq – цветность пикселя q; Gσ – гауссиан, 
вычисляемый по формуле (2.2); σ – параметр, 
определяющий размерность окрестности;

( )
2

2 2
1 exp .

2 2
xG xσ

 
= − 

πσ σ 
(2.2)

Однако стоит учитывать, что ядро, постро-
енное на основе модели Гаусса, приводит к по-
тери четкости границ ФМ; этот эффект показан 
на примере в рис. 3 и является нежелательным. 

Следовательно, для решения проблемы 
потери четкости в контурах ФМ применяется 
расчет одновременно по формуле Гаусса в про-
странственном положении и интенсивности в 
каждой соседней ячейке матрицы относительно 
покрытия ядра. Таким образом, формула (2) мо-
дифицируется в формулу (3), а формула (2.1) – 
в формулу 3.1 соответственно. 

( ) ( ) ( )1 ,p p q qq S
p

G Img G p q I I I
W σ∈= − −∑ (3)

( )

( ) ( )1 ,

p

p q qq S
p

G Img

G p q C C C
W σ∈

=

= − −∑
(3.1)

где Wp – коэффициент нормализации, который 
вычисляется по формуле (3.2); Gσs – гауссиан, 

учитывающий пространство пикселей; Gσr – га-
уссиан, учитывающий интенсивность или цвет-
ность соответственно;

( ) ( ) .p s r p qq SW G p q G I Iσ σ∈= − −∑ (3.2)

Двойное применение модели Гаусса на 
ядре пространства пикселей и цветности одно-
временно дает возможность и удаления шу-
мов, и сохранения четкости в границах ФМ, 
как продемонстрировано на рис. 4. Благодаря 
двойному фильтру по модели Гаусса в задаче 
предварительной обработки файла фотоизо-
бражения достигается нивелирование внешних 
параметров и характеристик, влияющих на не-
однозначность ФМ одного и того же экземпляра 
ТОАМ. 

После проведенного этапа предваритель-
ной обработки полученная матрица фотоизо-
бражения ТОАМ подвергается анализу с целью 
определения контуров рисунка фрактальной 
структуры. В процессе реализации этого этапа 
на исследовательских данных осуществлялся 
подбор эффективного метода аппроксимации 
контуров фрактальных структур в ТОАМ.

Выделение контура ФМ

В данной задаче требуется определить 
идентичный контур фрактальных структур в 
виде ФМ в константном виде, несмотря на раз-
личия в фотоизображениях, которые являются 
следствием неоднозначности внешних усло-

Рис. 1. Пример расчета перемножения матрицы на ядро

Рис. 2. Пример ядра для усредненного сглаживания фотоизображения
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Рис. 3. Примеры фотоизображений с применением простого размытия по Гауссу

Рис. 4. Примеры фотоизображений с применением двухстороннего фильтра
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вий формирования фотоизображения одного и 
того же объекта ТОАМ. В связи со спецификой 
фрактальной структуры, которая индивидуаль-
на для каждого экземпляра ТОАМ, заключаю-
щейся во множественном количестве деталей, 
как показано на рис. 5, и кривизне с близкими 
значениями углов разворота неосновных линий, 
выбранные методы дополнительно сглажива-
ют контуры ФМ. Точное построение контура 
по фрактальной структуре делает получение 
единственного и постоянного решения задачи 
анализа и автоматизации вычисления ЧК для 
одного и того же экземпляра объекта ТОАМ не-
достижимым. 

Построение контура фрактальной струк-
туры – формализация ФМ производится че-
рез приближения контура ФМ к фрактальной 
структуре фотоизображения посредством ап-
проксимации полиномами, имеющими общий 
вид, соответствующий формуле (4):

2
0 1 2 ,n

nP a a t a t a t= + + + +
(4)

где ai – коэффициент полинома; t – точка на 
кривой; n – степень полинома.

Решение поставленной задачи аппроксима-
ции производится на основе алгоритма Раме-
ра – Дугласа – Пекера (РДП), который эффекти-
вен для работы с графическим представлением 
расчетных данных [2]. РДП строит отрезок 
между начальной и конечной точками кривой, а 
затем каждый раз находит точку на кривой, ко-
торая наиболее удалена от этого отрезка. При 
этом если очередная найденная точка удалена 
на расстояние больше, чем допустимая погреш-
ность, то эта точка становится новой конечной 
точкой отрезка. 

Как показало исследование на графических 
изображениях ТОАМ, алгоритм РДП эффекти-
вен для аппроксимации не только кривыми, но 
и многоугольниками произвольной формы [3]. 
В этом случае модифицированный алгоритм 
РДП для каждой точки контура определяет рас-
стояние от нее до построенного отрезка. Если 
это расстояние меньше допустимой погреш-
ности, то точка пропускается, иначе она добав-
ляется в массив аппроксимированных точек, а 
отрезок обновляется так, чтобы он проходил че-
рез добавленную точку.

Оба алгоритма РПД имеют рекурсивную 
основу и для каждого нового отрезка будут по-
вторяться, пока не будет достигнута минималь-
ная длина отрезка. Кроме того, кривые конту-
ров могут быть приближены алгоритмами с 
разными уровнями точности в зависимости от 
заданной погрешности. Это позволяет умень-
шить количество точек на контуре, не теряя его 
формы и основных характеристик, а выделен-
ный контур имеет более упрощенный вид, как 
показано на рис. 6 и 7, по сравнению с рис. 5. 
При этом на примере, показанном на рис. 6 и 7, 
можно увидеть огрубление контуров в зависи-
мости от выставляемого значения погрешности.

Существует и альтернативный относитель-
но алгоритмов типа РДП подход к аппрокси-
мации контуров. Этот подход основан на ал-
горитме Хопфилда – Танка (ХТ) и использует 
оптимизационную функцию стоимости, которая 
минимизирует суммарное расстояние между 
исходными точками и аппроксимированным 
контуром [4]. Если рассмотреть алгоритм ХТ 
в укрупненном виде, то он сводится к следую-
щим шагам.

– Из входного потока в виде контура из N 

Рис. 5. Точное повторение контура фрактальной структуры
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точек создается матрица смежности A размером 
N × N, где элемент A(i, j) содержит расстояние 
между точками i и j.

– Инициализируются векторы-состояния 
S и S’, содержащие 0 и 1 соответственно. Век-
тор S хранит информацию о том, была ли точ-
ка выбрана для аппроксимации, а вектор S’ – о 
том, была ли точка выбрана для пропуска.

– Вычисляется целевая функция F(S) по 
формуле (5), где первое слагаемое определяет 
стоимость выбранных точек, а второе слагае-
мое – штраф за количество пропущенных то-
чек, beta – величина штрафа:

( ) ( ) ( ) ( ), .F S A i j S i S j beta S ′= −∑ ∑ (5)

– Градиент для целевой функции вычис-
ляется по формуле:

( ) ( ) ( ), .dF A i j S j beta
dS i

= −∑ (6)

– Циклично, до сходимости алгоритма, 
вычисляются по формуле 5 и 6 на каждом шаге 
новые значения. Затем выбирается точка с мак-
симальным градиентом. И если градиент по-
ложительный, то точка добавляется в аппрок-
симированный контур S(i) = 1. Если градиент 
отрицательный, то точка пропускается, добав-
ляясь к S’(i) = 1.

– Формируются все выбранные точки ап-
проксимированного контура.

Результат работы алгоритма ХТ представ-
лен на рис. 8. Как видно из примера, алгоритм 
является достаточно точным методом аппрокси-
мации контуров, что неприменимо для постав-
ленной задачи, и его результат теряет эффек-
тивность при дальнейшем вычислении ЧК по 
причине неоднозначности полученных конту-
ров вследствие неоднозначности внешних усло-
вий формирования фотоизображения. 

Таким образом, в результате исследований 
наиболее эффективным для решения постав-
ленной задачи оказался модифицированный 

Рис. 6. Контур, полученный методом на основе РДП при погрешности аппроксимации, равной 0,0005

Рис. 7. Контур, полученный методом на основе РДП при погрешности аппроксимации, равной 0,005
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алгоритм РДП. Полученные соответствующей 
аппроксимацией контуры ФМ далее анализи-
руются в реализованном алгоритме вычисле-
ния ЧК.

Вычисление ЧК

Так же, как и при реализации предыдущих 
этапов, посредством исследования на материа-
лах фотоизображений ТОАМ выбран метод рас-
чета по матрице аппроксимированных контуров 
ФМ, основанный на расчете хеш-суммы по ал-
горитму MD5 [5]. Алгоритм MD5 применяет-
ся в традиционной реализации с поочередным 
использованием хеш-функций, приведенных в 
формулах ниже. Результирующий ЧК представ-
ляет собой 32 разряда в 16-ричной системе ис-
числения. 

F(X, Y, Z) = (X⋀Y)(¬X⋀Z),
G(X, Y, Z) = (X⋀Y)(Y⋀¬Z),

H(X, Y, Z) = X⊕Y⊕Z),
I(X, Y, Z) = Y⊕(X⋁¬Z),

где логические операции: ⊕ – XOR, ⋀ – AND, 
⋁ – OR, ¬ – NOT.

Матрица аппроксимированных контуров 
ФМ требует проведения этапа предварительной 
обработки для подготовки к вычислению хеш-
суммы алгоритмом MD5. 

На начальном этапе предварительной об-
работки размерность фотоизображения при-
водится к константным значениям и само изо-
бражение центрируется относительно формы 
окружности. Следующим подготовительным 
этапом матрица аппроксимированных контуров 

ФМ накладывается на исходное фотоизобра-
жение с выделением цветного изображения ап-
проксимированных контуров ФМ. Как показало 
исследование, полученное изображение содер-
жит не только черный цвет, но и оттенки, а 
также различные дополнительные цвета. Цвет-
ность может сильно искажаться от параметров 
фотосъемки и до конца ее не удается нивелиро-
вать предобработкой фотоизображения ТОАМ 
на начальном этапе. Поэтому для получения 
единообразия цветности изображение приво-
дится к оттенкам серого. На окончательном эта-
пе подготовки к вычислению ЧК матрица изо-
бражения аппроксимированных контуров ФМ в 
оттенках серого подвергается приведению всех 
значений в ячейках к типу 8-битового целого 
числа с усреднением значения интенсивности 
во всех точках и при этом матрица сразу преоб-
разуется в одномерный массив.

По результатам обработки получаемая 
хеш-сумма в 32 разрядах дает стабильно иден-
тичный ЧК для одного и того же экземпляра 
ТОАМ, сфотографированного в разных про-
странственных координатах.

Выводы

Задача вычисления числового кода на осно-
ве фотоизображения ТОАМ при фотосъемке в 
произвольных условиях внешних параметров, 
влияющих на характеристики, потребовала 
предварительной обработки фотоизображений 
в несколько этапов. На каждом из этапов при-
менялся алгоритм, оказывающий влияние с 
целью нивелирования шумовых включений, 
а также сглаживания общего фона изображе-
ния с максимальным сохранением четкости 

Рис. 8. Контур, полученный методом на основе ХТ
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рисунка фрактальных структур. Так на первом 
этапе выполнен алгоритм на основе простой 
матричной операции перемножения и сложе-
ния с матрицей -ядром, на втором этапе – алго-
ритм двойного применения модели Гаусса над 
пространственными координатами пикселей и 
цветностью в каждой точке изображения. 

По причине неоднозначного позициониро-
вания экземпляра ТОАМ на фотоизображении 
относительно трехмерной системы координат 
перед определением по средствам аппроксима-
ции контуров рисунка фрактальных структур 
производится еще ряд этапов предварительной 
обработки. В данном случае они простые и не 
требуют применения специальных численных 
методов: константная размерность, приведе-
ние формы к окружности, центрирование. Что 

касается самого метода аппроксимации, то для 
огрубления контуров полученной ФМ, не учи-
тывающей мелкой кривизны линий и углов 
разворота с обратным направлением, в ходе 
экспериментов реализован алгоритм, модифи-
цирующий РДП для возможности аппроксими-
ровать многоугольниками произвольной формы 
с подобранным коэффициентом погрешности. 
Полученная матрица аппроксимированных кон-
туров ФМ накладывается на цветное фото-
изображение экземпляра ТОАМ с обнулением 
пикселей, не попадающих на контуры ФМ, и 
приведением к оттенкам серого всего фотоизо-
бражения. Итоговая цель поставленной зада-
чи – вычисление ЧК для ФМ по фотоизображе-
нию ТОАМ – достигается расчетом хеш-суммы 
по алгоритму MD5.
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Аннотация: В статье изложен подход к созданию ударопоглощающих устройств на основе 
тонкостенных оболочек тороидальных форм, близких к катеноиду, с целью обеспечения безопас-
ности при потенциальном соударении. Поставлена задача создания прототипа составной тонко-
стенной оболочечной конструкции, способной в максимально возможной степени, по сравнению 
с существующими аналогами, минимизировать последствия удара. Проведенные теоретические 
расчеты методом конечных элементов позволили предложить ряд эффективных демпфирующих 
устройств, на которые авторами получены патенты РФ на полезные модели.

Рассматривая различные варианты тонко-
стенных оболочечных конструкций, которые во 
многих устройствах автотранспортной техники 
выполняют ударозащитные функции, можно 
сделать закономерный вывод, что наиболее оп-
тимальными среди них по параметрам массы, 
эргономики и спектра упругопластических де-
формаций являются формы, близкие к катено-
иду [1; 2].

Под катеноидом будем понимать поверх-
ность отрицательной гауссовой кривизны, кото-
рая образована вращением цепной линии. Ради-
усы кривизны катеноида равны: 

0
2 1 2 ,

sin
r

R R= − =
θ

где r0 – радиус наименьшего параллельного 
круга поверхности.

Пассивная система гашения демпфирова-
ния ударной нагрузки достаточно давно при-
меняется в автотранспортной технике. Такие 
устройства называются энергопоглощающи-

ми вставками или крашбоксами. Как правило, 
крашбокс – это отдельно взятая тонкостенная 
оболочка, монтируемая между лонжероном ав-
томобиля и бамперным брусом. Однако в тех-
нике, в частности, в автомобилестроении, из-
вестны примеры использования составных 
конструкций на основе тонкостенных оболочек. 
В основном это энергопоглощающие барьеры, 
устанавливаемые на опасных крутых поворо-
тах трасс, или заградительные барьеры, монти-
руемые при ремонтных работах на скоростных 
трассах, когда нельзя полностью перекрыть 
движение.

В последнее время опыт использования де-
формируемых барьеров и крашбоксов успеш-
но применяется не только в гражданской, но и 
в военной технике [3; 4]. За рубежом широкое 
распространение получили одноразовые гру-
зовые парашютные системы, например, серий 
LCADS-LV (Low Cost Aerial Delivery System – 
Low Velocity) и LCADS-HV (Low Cost Aerial 
Delivery System – High Velocity). Обе одноразо-
вые парашютные системы используют однора-
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зовый грузовой контейнер типа LCC (Low Cost 
Container). Контейнер состоит из фанерной 
платформы, многослойных бумажных амор-
тизаторов, изготавливаемых из легкого поли-
пропилена, ремней крепления и др. конструк-
тивных элементов, которые в данной статье не 
упоминаются по причине акцента исключитель-
но на элементах пассивной системы демпфиро-
вания в виде оболочечных конструкций.

Однако большинство конструктивных ре-
шений (когда используются тонкостенные обо-
лочки, преимущественно сотовых структур, как 
по отдельности, так и в виде так называемых 
сэндвич-панелей) не являются оптимальными 
с точки зрения либо недостаточно большой ве-
личины деформационного пути для гашения 
скорости в процессе столкновения транспорт-
ных средств, либо формы самого крашбокса. 
Так, например, на платформах, используемых 
для десантирования армейской бронетехники 
или энергопоглощающих барьерах, как прави-
ло, используется сотовая слоистая конструк-
ция (послойно установленные друг на друге 
и сопряженные между собой крашбоксы), что 
также накладывает ограничения на габариты и 
количество слоев. При таком расположении со-
единяемых крашбоксом деталей конструкций 
невозможно в полной мере реализовать макси-
мально возможную длину для потенциальной 
деформации этого ударопоглощающего элемен-
та, а также использовать заложенный при про-
ектировании диапазон прочностных свойств 
соединения, и, следовательно, снижение энер-
гетического уровня при восприятии ударной на-
грузки ударопоглощающим устройством недо-

статочно эффективно.
В связи с вышеизложенным авторы поста-

вили следующую задачу: разработать модель 
крашбокса и составной конструкции на его ос-
нове, в которой заложена реализация макси-
мально возможного снижения энергетического 
уровня при соударении за счет использования 
предельно возможной величины продольного 
деформирования крашбокса при сохранении его 
посадочных габаритов и особенностей формы, 
в частности, сочетания положительной и отри-
цательной Гауссовой кривизны срединной по-
верхности, что позволит наиболее эффективно 
минимизировать последствия удара.

Техническим результатом предложенной 
модели является наиболее эффективное сниже-
ние энергии удара при потенциальном соударе-
нии за счет применения составной оболочечной 
конструкции из чередующихся тонкостенных 
оболочек положительной и отрицательной Га-
уссовой кривизны срединной поверхности, 
близких к катеноиду, а также экономия мате-
риала по сравнению с существующими серий-
ными ударопоглощающими вставками в виде 
полых тонкостенных цилиндров, параллелепи-
педов или шести- и восьмигранников.

Техническим решением предложенной 
модели является применение составной тон-
костенной оболочечной конструкции с чере-
дованием двух или более оболочек, близких к 
катеноиду, сочетающих положительную и от-
рицательную Гауссову кривизну срединной по-
верхности, что позволяет эффективно и в наи-
более полной мере использовать длину (высоту) 
данного составного энергопоглощающего эле-

Рис. 1. Варианты составных конструкций крашбокса
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мента для деформации вследствие соударения 
(рис. 1), что было подтверждено проведенным 
расчетом методом конечных элементов в про-
граммном комплексе NASTRAN. 

Следует отметить, что в предложенных ва-
риантах составных конструкций крашбоксов 
помимо уменьшения массы обеспечивается 
возможность бóльшего взаимного сближения 
концов (торцов) тонкостенной оболочечной 
конструкции при ее деформации. Для вари-
анта составной ударозащитной конструкции 
(рис. 2), например, для платформы десантиро-
вания, если идет речь о замене послойно уста-
новленных амортизаторов на блок составных 
крашбоксов также без значительной потери 
устойчивости сопряженных между собой со-
ставных крашбоксов, достигается более зна-
чительное максимальное замедление по срав-
нению с существующими прямоугольными и 
восьмигранными формами сотовых слоистых 
амортизационных элементов и повышается 
энергоемкость ударозащитной конструкции в 
целом. Данные утверждения авторов основаны 
также на расчетах, осуществленных методом 
конечных элементов вышеупомянутого софт-
пакета, в рамках данной статьи не приводятся, 
содержатся в работах из списка литературы, на-
пример [2; 7; 8]. Кроме того, аналогичный под-
ход к выбору методик расчета метода конечных 
элементов (МКЭ) успешно применялся автора-
ми в смежных областях, демонстрируя хорошее 
соответствие построенной расчетной модели 
[5; 6] результатам экспериментов.

Предлагаемый авторами прототип одно-
разового устройства для снижения послед-
ствий ударной нагрузки работает следующим 

образом. При потенциальном соударении с не-
подвижным или движущимся препятствием 
крашбокс или конструкция в виде энергопо-
глощающего барьера (платформы для десанти-
рования тяжелой армейской бронетехники) на 
основе сопряженных крашбоксов начинает де-
формироваться в продольном направлении (на-
правлении высоты крашбокса), реализуя при 
этом всю максимально возможную длину (вы-
соту) данного составного энергопоглощающего 
элемента; при этом в процесс снижения послед-
ствий соударения включается как увеличенная 
длина элемента благодаря составным частям, 
так и специфическая форма поперечного сече-
ния, благодаря которой происходит увеличение 
энергии упругопластических деформаций и, как 
результат, снижение жесткости всей конструк-
ции ударопоглощающего устройства.

Таким образом, предлагаемое устройство 
позволяет эффективно и в наиболее полной 
мере обеспечить гашение ударной нагрузки, 
повысить степень снижения энергетического 
уровня при соударении и тем самым либо ми-
нимизировать степень травмирования участни-
ков ДТП – водителя, пассажиров транспортых 
средств, пешеходов – в случае использования в 
виде крашбокса или энергопоглощающего ба-
рьера, либо сохранить функциональные свой-
ства армейской бронетехники – в случае ис-
пользования предлагаемой формы крашбокса в 
виде элементов платформ десантирования (во-
енных грузовых контейнеров). По результатам 
проведенного авторами исследования и числен-
ного моделирования процесса деформации по-
лучен патент РФ на полезную модель крашбок-
са [9].
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Аннотация: Цель исследования – программируемые логические контроллеры (ПЛК) исполь-

зуются в основном в сфере промышленной автоматизации для разработки сложных управляющих 
систем. Конструкция этих приложений имеет большое влияние с точки зрения производительно-
сти и производственных затрат. Из-за сложности систем управления и многократного использова-
ния комбинаций программно-аппаратного обеспечения разработчик должен обратить особое вни-
мание на безопасность этих систем. Одним из путей обеспечения безопасности приложений для 
ПЛК и повышения их качества является использование языков программирования стандарта МЭК 
61131-3, которые дают возможность разработки независимых от производителя ПЛК модульных 
приложений. В работе использованы общенаучные методы исследования. Стандарт МЭК 61131-3 
определяет синтаксис и семантику четырех языков программирования для ПЛК, а также вспомо-
гательное средство структурирования программ (язык диаграммного типа SFC).

Мы рассматриваем программируемый ло-
гический контроллер (ПЛК) как устройство, 
выполняющее управление физическими про-
цессами по записанному в нем алгоритму, ори-
ентированное на работу с устройствами через 
развитый ввод сигналов датчиков и вывод сиг-
налов на исполняющие механизмы. ПЛК пред-
назначены для работы в системах реального 
времени. Отметим, что одним из преимуществ 
систем ПЛК является модульность, то есть воз-
можность комбинирования и сочетания видов 
устройств ввода-вывода наиболее подходящим 
для данного приложения образом.

Выделим основные принципы языков МЭК 
61131-3.

1. Вся программа разбивается на множе-
ство функциональных элементов – Program 
Organization Units (POU). Эти элементы могут 
быть реализованы с помощью языков стандарта 
и состоят из трех категорий [3].

– Функции POU во время выполнения 
возвращают только одно значение, что опре-
деляется одним из типов данного стандарта, 
результатом функции и произвольным множе-
ством дополнительных исходных данных. Эти 
функциональные элементы не имеют опреде-
ленного состояния (не содержат никакой ин-
формации о состоянии), то есть вызов функции 
с одними и теми же аргументами всегда дает 
один и тот же результат.

– Функциональные блоки POU возвра-
щают одно или более значений в качестве ре-
зультата. Состояние функционального блока 
сохраняется от одного исполнения к следующе-
му – обладает вероятностным последействием, 
потому вызов с одними и теми же аргументами 
может вернуть разные результаты.

– Программы POU можно определить как 
«логическое соединение всех элементов и кон-
струкций языков программирования, необходи-
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мых для обработки выбранного тона для управ-
ления механизмом или процессом с помощью 
программируемого контроллера» (IEC, 2003). 
Их определение и использование эквивалентно 
функциональным блокам. Они также могут ис-
пользовать две предыдущие категории POU в 
качестве дополнительных элементов.

2. Стандарт требует строгой типизации 
данных. Указание типов данных позволяет вы-
явить большинство ошибок в программе до ее 
выполнения.

3. Программа, написанная для одного кон-
троллера, может быть перенесена на любой 
контроллер, совместимый со стандартом МЭК 
61131-3 [4].

Операционная семантика состоит из одной 
системы навигации, что моделирует цикл ис-
полнения ПЛК, плюс одна система переходов 
для каждого языка, что представляет поведен-
ческие правила выбранного языка и несколь-
ких систем навигации, моделирующих элемен-
ты программы. Моделирование поведенческих 
правил зависит от выбранного языка. 

Структура языка SFC преобразуется в си-
стеме переходов, которая рассчитывает алго-
ритм изменения программы. Подход LD и ST 
языков удачнее при компиляции программы в 
системе переходов.

IL (Instruction List) – текстовый язык низ-
кого уровня. Он универсален и часто исполь-
зуется как общий промежуточный язык, на ко-
торый переводятся другие языки. IL – линейно 
ориентированный язык; его основным преиму-
ществом является простота изучения. IL можно 
программировать с помощью любого текстово-
го редактора. Чаще всего используется для ре-
шения небольших задач, с малым количеством 
разветвлений и написания наиболее критиче-
ских мест в программе, потому что она позво-
ляет создавать высокоэффективные и оптими-
зированные функции.

На момент третьей редакции стандарта 
МЭК 61131-3 IL объявлена устаревшей и неже-
лательной для использования [6].

Язык релейно-контактных схем LD (Ladder 
Diagram) основан на релейно-контактных логи-
ческих блок-схемах с горизонтальными звенья-
ми между вертикальными шинами электропи-
тания, которые выполняются последовательно. 
Этот язык программирования разработан в 
главной степени для обработки булевых сигна-
лов (истина – неправда). Шины связывают LD-
сеть слева и справа. От левой шины под управ-

лением состояния сигнала «1» ток достигает 
все подключенные элементы. В зависимости 
от их состояния элементы либо позволяют току 
пройти к следующим элементам, либо прерыва-
ют поток.

LD-сеть описывается вертикальными и 
горизонтальными линиями, а также точками 
пересечения. Контакт выполняет логическую 
операцию, основываясь на значении из входной 
линии и значении необходимой переменной. 
Тип логической операции зависит от типа кон-
такта. Значение, получаемое из правой подклю-
ченной линии, является искомым результатом.

Речь диаграммного типа SFC (Sequential 
Function Chart) позволяет представить про-
грамму POU или функциональный блок ПЛК 
с помощью графической и текстовой системы 
обозначений. SFC, по сути, является вспомо-
гательным средством для структурирования 
программ с помощью разбиения основной 
управляющей ветви приложения на меньшие 
компоненты и контроля их выполнения. Ос-
новой этого языка является математический 
аппарат сетей Петри (СП), что позволяет опи-
сать процессы в форме двудольных ориентиро-
ванных графов [7]. Графическое представление 
позволяет четко обозначить поток выполнения 
программы, а также делает возможным проек-
тирование последовательных и параллельных 
процессов приложения.

Срабатывание любого перехода Tj в разме-
ченной сети ведет к изменению разметки.

Одной из основных целей стандарта МЭК 
61131-3 является обеспечение разработчиков 
программ для ПЛК мощными инструмента-
ми для повышения качества приложений, что 
включает в себя также надежность и защищен-
ность программ. Однако в данном стандарте не 
хватает практических методов проверки, дей-
ствительно ли разработанное приложение со-
ответствует выбранным требованиям по пово-
ду защищенности. Поэтому, кроме имеющихся 
в стандарте методов повышения надежности и 
защищенности программ, большая часть реали-
зации соответствия приложений этим критери-
ям ложится на плечи разработчиков.

Учитывая высокую ответственность функ-
ционирования ПЛК, международными стандар-
тами выдвигаются требования к процессам их 
разработки и тестирования [2; 3].

Одним из требований стандартов к этим 
процессам (например, процессу верификации 
программного кода) является необходимость 
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выполнения альтернативных вычислений ос-
новных математических функций, которые реа-
лизует программное обеспечение ПЛК.

Целью этой статьи является описание одно-
го из возможных подходов к решению этой за-
дачи. С целью верификации вычислений, кото-
рые содержатся в исследуемых математических 
блоках, ПЛК необходимо было создать сред-
ствами компьютерной математики и выполнить 
тестирование разработанных альтернативных 
блоков.

Современный рынок систем компьютер-
ной математики представлен такими наибо-
лее распространенными средами, как Matlab, 
Maple, Mathematica, MathCad и др. В рамках 
проведенных экспериментальных исследова-
ний использовалась система Matlab [5] в связи 
с ее преимуществами, а именно ориентацией на 
широкий круг технических задач, прежде всего 
на численные расчеты, визуализацию и техни-
ческие приложения. Приложение Simulink – это 
интерактивная система, которая используется 
для моделирования объектов различной приро-
ды. Simulink работает с линейными, нелинейны-
ми, непрерывными, дискретными, многомерны-
ми системами [6].

В качестве функционального блока для раз-
работки модели был выбран вычислитель, вы-
полняющий математические операции сложе-
ния, вычитания, умножения и деления.

Механизм работы основан на международ-
ном стандарте IEEE Standard 754 for Floating-
Point Arithmetic [4], согласно которому был из-
бран формат представления чисел с плавающей 
запятой с одинарной точностью: Floating Point, 
32 bits (FP32b). Также модель позволяет вы-
полнять вычисления для целых знаковых чисел 
формата Signed Integer 32 bits (SI32b).

Для построения модели была использована 
подсистема типа Triggered Subsystem, находяща-
яся в библиотеке Simulink / Ports & Subsystems. 
Особенностью такой подсистемы является то, 
что она срабатывает только в момент изменения 
значения триггера (i_start) с «0» на «1». То есть 

систему легко контролировать с помощью сиг-
нала типа clock (тактовые часы), который ши-
роко используется в работе современных элект-
ронно-вычислительных механизмов.

Модель построена для того, чтобы выпол-
нять одну из заданных операций (+ – * /) над 
операндами i_1_oprd и i_2_oprd.

Выбор операции осуществляется с помо-
щью параметра i_conf. Для этого на вход i_conf 
необходимо подать число, соответствующее же-
лаемой операции, а именно:

1 – добавление (SI32b);
2 – вычитание (SI32b);
3 – умножение (SI32b);
4 – деление (SI32b);
5 – добавление (FP32b);
6 – вычитание (FP32b); 
7 – умножение (FP32b); 
8 – деление (FP32b).
Результатом выполнения операции является 

числовое значение, выводимое на порт o_result, 
и флажки диагностики (o_mat_edi, o_overflow, 
o_underflow, o_zero, o_nan, o_div_by_zero).

Данные на входные порты блока попадают 
в виде шины данных (набор 0 и 1) и в зависи-
мости от выбранного формата данных конвер-
тируются в числа (SI32b или FP32b). Результат 
обсчитывается с помощью отдельного блока, в 
настройках которого уже выбрана нужная опе-
рация и тип данных.

Результатом проведенных исследований 
является разработанная средствами компьютер-
ной математики модель математического блока 
из состава библиотеки математических блоков. 
Эта модель может быть использована для раз-
работки алгоритмов программных приложений, 
которые обрабатывают программируемые логи-
ческие контроллеры.

Проведенные исследования открывают 
путь к разработке и внедрению процедуры аль-
тернативных вычислений, выполнение которой 
требует соблюдения международных стандар-
тов для сложных технических систем для кри-
тических отраслей промышленности.
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Аннотация: Визуальное программирование является направлением разработки средств про-

граммного обеспечения, направленным на применение визуальных объектов для описания зада-
ния на выполнение вычислений. Для того, чтобы визуальное представление стало визуальным 
программированием, необходимо гарантировать однозначное преобразование визуального пред-
ставления в вычисления. Такое преобразование обеспечивает транслятор речи. В работе исполь-
зованы общенаучные методы исследования. Сеть Петри является ключевым формализмом для 
моделирования дискретно-событийных систем, который покрывает широкий класс систем, от ав-
томатных до стохастических. В контексте инженерии программного обеспечения формализм сетей 
Петри является важным еще и потому, что общепринят для разработки параллельных и распреде-
ленных вычислений в соответствии со стандартом ISO/IEC 15909-1:2004.

Технология Петри-объектного моделиро-
вания развивается с 2011 г., когда был опубли-
кован труд [5], в котором были разработаны 
теоретические основы этого метода моделиро-
вания. Преимущество метода – возможность 
тиражирования элементов модели с одинако-
вым поведением и конструирования модели 
из фрагментов. В процессе конструирования 
обеспечиваются условия, когда построенная 
модель имеет описание стохастической сетью 
Петри, полученной объединением сетей Петри 
фрагментов модели. Этот доказанный теоре-
тически факт важен для обеспечения вычис-
ляемости Петри-объектной модели. То есть, 
в отличие от других существующих способов 
конструирования модели из фрагментов сетей 
Петри, здесь хранится представление сети Пе-
три всей модели, не возникают посторонние 
элементы в представлении модели, а также не-
обходимость переходить к многоуровневому 
представлению модели.

Технология применялась для моделирова-
ния систем, содержащих сотни объектов. Она 
показала достаточно высокое быстродействие 

как в процессе разработки модели, так и в про-
цессе экспериментирования с ней. Однако ис-
пользование исключительно редактора сети 
Петри в программном обеспечении выявило, 
что необходим мощный визуальный инструмен-
тарий для конструирования Петри-объектной 
модели, поскольку связывание Петри-объектов 
текстовым языком программирования потребо-
вало значительных усилий, концентрации вни-
мания и времени на отладку.

Формальная грамматика языка Петри- 
объектного моделирования разработана в 
виде правил вывода в труде [7] и контекстно- 
свободной грамматики типа 2 по иерархии Хом-
ского.

В данном научном исследовании представ-
лена разработка транслятора языка визуального 
программирования Петри-объектных моделей, 
приведено описание семантики грамматиче-
ских выражений языка и определен способ их 
преобразования в вычисления.

1. Конструирование Петри-объектной мо-
дели. Петри-объектные модели применяют для 
конструирования моделей дискретно-собы-
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тийных систем. Во время построения сложной 
системы ее разбивают на структурные части, 
взаимодействующие между собой, разрабаты-
вают фрагменты модели и постепенно соединя-
ют их.

Каждому элементарному событию, проис-
ходящему в системе, ставится в соответствие 
переход сети Петри. Условия для возникно-
вения события символизируют маркеры в по-
зициях. Петри-объектная модель состоит из 
конструктивных элементов Петри-объектов. 
Каждый Петри-объект является объектом су-
перкласса, воспроизводящим функционирова-
ние Петри-объекта в соответствии с заданной 
в объекте сетью Петри. Поскольку алгоритм 
имитации стохастической сети Петри является 
универсальным, то построенная модель сразу 
может запускаться на имитацию и выполнение 
экспериментальных исследований. А усилия, 
затраченные на построение модели, будут ком-
пенсированы уменьшением затрат на написание 
и отладку алгоритма имитации.

Подробно понятие Петри-объектной моде-
ли изложено в публикации [8]. Петри-объектом 
является объект-потомок суперкласса, содер-
жащий сеть Петри и методы для воспроизведе-
ния функциональности объекта в соответствии 
с заданной сетью. Связи между Петри-объек-
тами задаются парами отождествляемых пози-
ций. Все пары отождествляемых позиций двух 
Петри -объектов образуют коннектор, соединя-
ющий их.

В визуальном представлении модели се-
мантическое значение имеют триплеты эле-
ментов «Петри-объект – коннектор – Петри- 
объект», которые полностью определяют 
Петри-объектную модель.

Для каждого символа грамматики опреде-
лено соответствующее визуальное его пред-
ставление [7].

То есть модель состоит из триплета 
«Петри -объект – коннектор – группа Петри-
объектов». Сеть Петри объекта Generator 
состоит из одного триплета «позиция – 
дуга – переход» и одного триплета «переход – 
дуга – позиция». Сеть Петри объекта Queuing 
из группы состоит из 4 триплетов «позиция – 
дуга – переход» и 4 триплетов «переход – 
дуга  – позиция».

2. Транслятор речи. Язык визуального 
программирования Петри-объектных моделей 
реализован в виде веб-применения. Современ-
ные веб-технологии придают гибкость в реали-

зации визуального редактора Петри-объектных 
моделей, а удаленное выполнение процесса 
имитации избавляет зависимости от ограни-
ченного локального ресурса пользователя. Ви-
зуальный редактор языка программирования 
Петри-объектных моделей реализован в клиент-
ском применении и позволяет строить визуаль-
ное представление имитационной модели. Пре-
образование визуального представления модели 
в текстовую интерпретацию и запуск вычисле-
ний алгоритма имитации выполняется сервер-
ным приложением. Для этой цели разработан 
транслятор речи.

Транслятор языка программирования вклю-
чает в себя три последовательные фазы: лек-
сический, синтаксический и семантический 
анализ. Лексический анализ визуального пред-
ставления модели – это выявление в визуаль-
ном представлении лексем, то есть наборов 
визуальных символов. Элементами лексики ви-
зуально представлены символы алфавита язы-
ка: позиция, переход, дуга, Петри-объект, груп-
па Петри-объектов, открытая для укрупнения 
позиция, отождествитель позиций, коннектор. 
Результат классификации лексем является вход-
ной информацией для синтаксического анализа-
тора. Задача синтаксического анализа – постро-
ение синтаксического дерева, которое являет 
собой расположение всех синтаксических эле-
ментов визуального представления модели со-
гласно правилам вывода грамматики. На этом 
этапе элементы лексики визуального языка 
интерпретируются как тройки терминальных 
элементов, определяющих связи между элемен-
тами Петри, а также связи между Петри-объек-
тами.

Семантический анализ и генерация кода яв-
ляется заключительной фазой трансляции и ин-
терпретирует смысловое содержание и правила 
выполнения конструкций, выделенных синтак-
сическим анализатором. Поскольку визуальный 
редактор являет собой клиентскую часть веб-
применения, а выполнение процесса имитации 
происходит на сервере, транслятор выполняет 
преобразование визуального представления мо-
дели в текстовый формат JSON. Формат пере-
дачи данных между клиентским применением 
и серверным применением JSON общепринят и 
представляет собой текст, содержащий структу-
ру данных «ключ – значение». Процесс транс-
ляции начинается уже во время построения 
визуального представления модели. В момент 
создания пользователем изображения элемента 
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сети Петри или Петри-объекта формируется его 
текстовая интерпретация. В момент объедине-
ния визуальных элементов между собой строит-
ся синтаксическое дерево, содержащее тройки 
элементов. 

Исходный объект JSON показывает резуль-
тат работы транслятора на клиентской части и 
содержит интерпретацию символов алфавита 
языка. При конструировании модели формует-
ся конечная текстовая интерпретация модели в 
формате JSON, что соответствует синтаксиче-
скому дереву и отправляется на сервер.

Преобразование Петри-объектной модели 
в модель вычислений происходит с использова-
нием алгоритма имитации на последнем этапе. 
Поскольку функционирование модели опреде-
ляется сетью Петри, полученной объединением 
сетей Петри всех объектов модели, то алгоритм 
имитации выполняет вычисления по тем же 
правилам, что и алгоритм имитации стохасти-
ческой сети Петри с временными задержками 
с многоканальными переходами. Однако суще-
ственный выигрыш в сложности вычислений 
обнаружился из-за того, что поиск ближайше-
го события осуществляется не по всей сети, 
а по моментам ближайшего события Петри -
объектов. Во-вторых, из-за распространения со-
бытий в пределах одного Петри-объекта (пока 
не будет достигнута позиция-отождествитель) 
проверка условий выполнения события и осу-
ществления события происходит просмотром 
только элементов одного Петри-объекта вместо 
просмотра всей сети Петри [6].

Из-за ограниченного объема материала, ко-
торый можно разместить в статье, преобразова-
ние визуального представления модели в ее вы-
числения приведем на простом примере модели 
массового обслуживания. Заметим, что благо-
даря использованию группы объектов постро-
ена модель в зависимости от параметра функ-
ционирования системы с разным количеством 

обработчиков заказов, которые поступают на 
обслуживание с генератора 1. Во время исполь-
зования обычных блочных редакторов, приме-
няемых в симуляторах, пришлось бы соединять 
вручную в визуальном редакторе все n объек-
тов. Очевидно, что при большом n это потребу-
ет значительных усилий. Кроме того, пересмотр 
всех n связей с целью их проверки или коррек-
тировки также потребует значительных усилий.

При запуске имитации можем убедиться в 
правильности полученных результатов и в том, 
что время при условии увеличения сложности 
модели растет полиномиально. Поскольку мо-
дель допускает теоретический расчет, то при 
сравнении полученных результатов с теоретиче-
скими делаем вывод о корректности выполнен-
ных преобразований. Ошибка при времени мо-
делирования 1 000 000 не превышала 5 %.

Выводы

Разработан транслятор языка визуального 
программирования Петри-объектных моделей, 
который выполняет преобразование визуаль-
ного представления Петри-объектной модели в 
текстовый язык программирования и запускает 
вычисления. Лексический анализ выполняется 
при создании визуального представления моде-
ли в клиентском применении. Семантический 
анализ и выполнение вычислений модели вы-
полняется серверным приложением.

Понятие Петри-объектной модели для ти-
ражирования связей расширено понятиями 
«коннектор Петри-объектов», «группа Петри-
объектов», «коллекция Петри-объектов».

Приведен пример, в котором представлены 
все этапы преобразования визуального пред-
ставления модели транслятором языка програм-
мирования. Сравнение результатов имитации с 
теоретическими доказывает корректность вы-
полненных преобразований.

Литература

1. Dedova, A. From code to coloured Petri nets: Modelling guidelines / A. Dedova, L. Petrucci // 
Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency VIII (M. Koutny, W.M.P. van der Aalst, 
A. Yakovlev eds.). – Berlin. Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. – P. 71–88.

2. Mwambe, O. Endogenous Eye Blinking Rate to Support Human-Automation Interaction for 
E-Learning Multimedia Content Specification / O. Mwambe, P. Tan, E. Kamioka // Educ. Sci. – 2021. – 
No. 11. – P. 49.

3. Reyna, J. Learner-Generated Digital Media (LGDM) as an Assessment Tool in Tertiary Science 
Education: A Review of Literature / J. Reyna, P. Meier // Iafor J. Educ. – 2018. – No. 6. – P. 93–109.

4. Tarasov, G.V. Modeling function calls in program control flow in terms of Petri Nets / 



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.138

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods
G.V. Tarasov, D.I. Kharitonov // ACSIJ Advances in Computer Science: an International Journal. – 
2014. – Vol. 3. – P. 82–91.

5. Voron, J.B. Transforming sources to Petri nets: A way to analyze execution of parallel programs / 
J.B. Voron, F. Kordon // Proceedings of the 1st International Conference on Simulation Tools and 
Techniques for Communications, Networks and Systems & Workshops, Simutools ‘08, (ICST, Brussels, 
Belgium, Belgium), ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications 
Engineering), 2008. – P. 13:1–13:10.

6. Westergaard, M. Verifying parallel algorithms and programs using coloured Petri nets / 
M. Westergaard // Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency VI (K. Jensen, W.M. van 
der Aalst, M. Ajmone Marsan, G. Franceschinis, J. Kleijn, L.M. Kristensen eds.). – Berlin, Heidelberg : 
Springer Berlin Heidelberg, 2012. – P. 146–168.

7. Джарратано, Д. Экспертные системы: принципы разработки и программирование : изд. 4 / 
Д. Джарратано, Г. Райли; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2007.

8. Ильин, И.В. Технологии проектирования и разработки интерактивных лабораторных работ 
в трехмерной виртуальной среде / И.В. Ильин, М.Д. Бузмаков, Е.В. Оспенникова // Вестник Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные 
компьютерные технологии в образовании. – 2020. – Вып. 16. – С. 30–46.

9. Стеценко, И.В. Теоретические основы Петри-объектного моделирования систем / 
И.В. Стеценко // Математические машины и системы. – 2011. – № 4. – С. 136–148.

10. Харитонов, Д.И. Метод генерации примеров моделей программ в терминах сетей Петри / 
Д.И. Харитонов, Е.А. Голенков, Г.В. Тарасов, Д.В. Леонтьев // Моделирование и анализ информа-
ционных систем. – 2015. – Т. 22. – № 4. – С. 563–577.

References

7. Dzharratano, D. Ekspertnye sistemy: printsipy razrabotki i programmirovanie : izd. 4 / 
D. Dzharratano, G. Rajli; per. s angl. – M. : Vilyams, 2007.

8. Ilin, I.V. Tekhnologii proektirovaniya i razrabotki interaktivnykh laboratornykh rabot v 
trekhmernoj virtualnoj srede / I.V. Ilin, M.D. Buzmakov, E.V. Ospennikova // Vestnik Permskogo 
gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Informatsionnye kompyuternye 
tekhnologii v obrazovanii. – 2020. – Vyp. 16. – S. 30–46.

9. Stetsenko, I.V. Teoreticheskie osnovy Petri-obektnogo modelirovaniya sistem / I.V. Stetsenko // 
Matematicheskie mashiny i sistemy. – 2011. – № 4. – S. 136–148.

10. KHaritonov, D.I. Metod generatsii primerov modelej programm v terminakh setej Petri / 
D.I. KHaritonov, E.A. Golenkov, G.V. Tarasov, D.V. Leontev // Modelirovanie i analiz informatsionnykh 
sistem. – 2015. – T. 22. – № 4. – S. 563–577.

© Ю.С. Бузыкова, А.С. Зуфарова, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 139

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

УДК 531.534
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Ключевые слова и фразы: уравнение Гамильтона – Якоби; функция Гамильтона; действие; де-
картовы координаты; криволинейные координаты.

Аннотация: Статья посвящена новому подходу к выводу уравнения Гамильтона – Якоби с по-
мощью векторной алгебры; проиллюстрирован его геометрический и физический смысл, а также 
применение в квантовой механике. Рассмотрено решение этого уравнения в различных системах 
координат. Целью работы являлся новый взгляд на теорию Гамильтона – Якоби, связывающий во-
едино векторный анализ, теоретическую и квантовую механику. Предложен новый вывод уравне-
ния Гамильтона – Якоби; показано, как с помощью простых операций можно использовать то же 
самое уравнение для решения задач квантовой механики. Приведены примеры решения уравнения 
в декартовых и полярных координатах с помощью аддитивного разделения переменных.

Пусть рассматриваемая нами материальная точка движется в потенциальном поле, т.е. су-
ществует функция ( ), , ,U x y z t  (потенциальная энергия или потенциал) такая, что ,x

UF
x

∂
= −

∂
 

,y
UF
y

∂
= −

∂
 z

UF
z

∂
= −

∂
 и .F U= −∇


 Тогда второй закон Ньютона принимает вид [1; 2]:

.dvm U
dt

= −∇


(1)

Производная по времени в левой части (1) – полная производная по времени. Соглас-
но правилам дифференцирования сложной функции, ее можно раскрыть через частные про-

изводные следующим образом: 
( ), , ,

, .x y z
dv x y z t v v v v vv v v v v

dt t x y z t
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= + + + = + ∇
∂ ∂ ∂ ∂ ∂



    

   
Применим к вектору скорости известную формулу векторного анали-
за: [ ], , , .a b a b b a a b b a ∇ = ∇ + ∇ + × ∇ × + × ∇ × 

    

      Пусть .a b v= =


   Тогда 
[ ] [ ] [ ], , , 2 , 2 .v v v v v v v v v v v v v v∇ = ∇ + ∇ + × ∇ × + × ∇ × = ∇ + × ∇ ×

               Следовательно, 

[ ]1, , ,
2

v v v v v v∇ = ∇ − × ∇ ×
       

[ ]1 , .
2

dv v v v v v
dt t

∂
= + ∇ − × ∇ ×

∂

 

    (2)
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Подставив формулу (2) в (1), получим:

[ ], 0.
2

v mm v v mv v U
t

∂
+ ∇ − × ∇ × + ∇ =

∂



    (3)

Пусть теперь существует функция ( ), , ,S x y z t  такая, что [3]

( )1 , , , .v S x y z t
m

= ∇
 (4)

В этом случае уравнение (3) принимает вид:

( ) [ ]1 1, 0.
2

S
S S S S U

t m m
∂ ∇

+ ∇ ∇ ∇ − ∇ × ∇ × ∇ + ∇ =
∂

(5)

Но [ ] 0,S∇ × ∇ =  т.к. одновременное применение операторов ротора и градиента к любой 
функции делает ее тождественно равной нулю. Таким образом, в левой части (5) остается три сла-
гаемых, каждое из которых представляет собой градиент. По свойству градиента можем объеди-

нить эти слагаемые следующим образом: ( )1 , , , , 0.
2

S S S U x y z t
t m

∂ ∇ + ∇ ∇ + = ∂ 
 Если градиент 

некоторой функции равен нулю, то сама функция, очевидно, постоянна. Предположим, она также 
равна нулю. Следовательно,

( )21 , , , 0,
2

S S U x y z t
t m

∂
+ ∇ + =

∂
(6)

где S∇  – длина вектора .S∇  Уравнение (6) называют уравнением Гамильтона – Якоби. Таким 
образом, уравнение Гамильтона – Якоби получено из второго закона Ньютона с помощью вектор-
ной алгебры, а не из обобщенных координат и функции Лагранжа, как в классической физике, и 
позволяет наглядно увидеть физический смысл операторов векторной алгебры. 

Один из возможных традиционных подходов построения квантовой механики основан на 
уравнении Шредингера для волновой функции [4–6]. Однако в свое время Э. Маделунгом предло-
жена альтернативная формулировка квантовой теории [7]. Основывалась она на уравнении нераз-
рывности для плотности вероятности и квантовом уравнении движения, которое можно предста-
вить в форме обобщенного уравнения Гамильтона – Якоби или обобщенного уравнения Эйлера. 
Отличие этих уравнений от классических состоит в наличии дополнительных слагаемых, описы-
вающих квантовый потенциал в случае уравнения Гамильтона – Якоби и квантовую силу, обуслов-
ленную квантовым потенциалом, в случае уравнения Эйлера. Уравнение (6) позволяет вводить 
дополнительные «квантовые» слагаемые, при этом технический аппарат не выходит за пределы 
классического векторного анализа. Запишем уравнение (6) в виде

( ) ( )21 , , , , , , 0.
2

S S U x y z t U x y z t
t m

∂
+ ∇ + + =

∂
 (7)

В уравнении (7) U  есть квантовый потенциал Бома, определяемый как [7] 
2

,
2

U
m

∆ ψ
= −

ψ


  

где ,2
h= π  h – постоянная Планка, |ψ|2 = ψψ* – плотность вероятности, отвечающая волновой 

функции ψ. И, таким образом, получаем обобщенное уравнение Гамильтона – Якоби. Из (7) путем 
применения градиента и используя уравнение эволюции плотности вероятности, следующей из 
уравнения Шредингера, получим квантовые гидродинамические нелинейные уравнения Маделун-
га (как альтернативная интерпретация квантовой механики). Часто второе и 
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третье слагаемые (6) объединяют ( )21 , , , , , , , , ,
2

S S SS U x y z t H x y z t
m x y z

 ∂ ∂ ∂
∇ + =  ∂ ∂ ∂ 

 и называют 
, , , , , ,S S SH x y z t

x y z
 ∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ 

 функцией Гамильтона. Физический смысл – полная энергия системы, что 
легко усмотреть для случая постоянного движения, ( ), , , .const

S E U U x y z
t

∂
= − = =

∂
 Тогда (см. 

(4)) ( ) ( )
2

21, , , , , , , , ,
2 2

S S S mvH x y z S U x y z U x y z
x y z m

 ∂ ∂ ∂
= ∇ + = + ∂ ∂ ∂ 

 и функция Гамильтона пред-
ставляет собой полную энергию тела. Значит, (6) при постоянном движении превратится в закон 
сохранения полной энергии.

Обобщением уравнения (6) в квантовой физике является известное уравнение Шредингера 
[7], где ( ),Si H S

t
∂

=
∂

  S – комплекснозначная функция, описывающая состояние элементарной ча-
стицы (волновая функция), H в данном случае является оператором Гамильтона или гамильтони-
аном, определенным на множестве квадратично-интегрируемых функций пространства. Запишем 
еще раз формулу (6) для постоянного движения тела:

( )
22 21, , , , , , , .

2
S S S S S SH x y z U x y z E
x y z m x y z

    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    = + + + =       ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂       
(8)

Уравнение (8) может быть разрешено с помощью аддитивного разделения переменных, если 
предположить, что

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3, , , ,S x y z t S x S y S z Et= + + − (9)

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3, , .U x y z U x U y U z= + +  Тогда уравнение (8) примет вид

( ) ( ) ( )
2 22

31 2
1 2 3

1 1 1 .
2 2 2

SS S
U x U y U z E

m x m y m z
∂∂ ∂     + + + + + =    ∂ ∂ ∂    

Нужно последовательно решить 

( )

( )

( )

2
3

3

2
2

2

2
1

1

1 ,
2

1 ,
2

1
2

const

const

const.

z

y

y z

S
U z

m z

S
U y

m y

S
U x E

m x

∂ 
+ = Γ = ∂ 

∂ 
+ = Γ = ∂ 

∂  + = − Γ − Γ = ∂ 

Каждое из этих уравнений зависит только от одной переменной и, значит, представляет со-
бой обыкновенное дифференциальное уравнение. Аналогичным образом, с помощью аддитивного 
разделения переменных, уравнение Гамильтона – Якоби может быть решено и в криволинейных 
координатах. Предположим, что

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 1 1 2 2 3 3

3 31 1 2 2

1 1 2 2 3 3

, , , ,

1 1 1, , ,

S q q q t S q S q S q Et
S SS S S S

x H q y H q z H q

= + + −

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂
= = =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
(10)
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где q1, q2, q3 – криволинейные координаты, а H1, H2, H3 – так называемые коэффициенты Ламэ. 
Это масштабные коэффициенты, показывающие, сколько единиц длины содержится в едини-
це криволинейной системы координат. Для потенциала силового поля также предположим, что 

( )1 2 3, , .U U q q q=  При подстановке этих формул в уравнение Гамильтона – Якоби для постоянно-
го движения возможно разделение его на три обыкновенных дифференциальных уравнения.

Рассмотрим конкретные криволинейные координаты. В цилиндрических координатах, как из-
вестно,

cos ,
sin ,

,

x r
y r

z z

= ϕ
 = ϕ
 =

(11)

1 2 31, , 1.r zH H H H r H Hϕ= = = = = =  При подстановке формул (11) в (10), а затем – в урав-

нение (8) получим ( )
22 2

2
1 1 1 , , .

2 22
r zSS S

U r z E
m r m zmr

ϕ∂ ∂ ∂   + + + ϕ =    ∂ ∂ϕ ∂    
 Если можно предста-

вить потенциал силового поля в виде ( ) ( ) ( ) ( )2
1, , r zU r z U r U U z
r

ϕϕ = + ϕ +  и перегруппировать 
слагаемые, то

( ) ( ) ( )
22 2

2
1 1 12

2 22
r z

r z
SS S

U r mU U z E
m r m zmr

ϕ
ϕ

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

и решение уравнения сводится к решению трех обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Уравнение (8), таким образом, преобразуется к виду 

( )
2 22

2 2 2
1 1 1 , , .

2 2 sin 2
r S SS

U r E
m r mr mr

ϕ θ∂  ∂∂    + + + ϕ θ =    ∂ ∂ϕ ∂θθ    

Для применения аддитивного разделения переменных необходимо положить [7] 

( ) ( )
( ) ( )

2 2 2, , .
sin

r
U U

U r U r
r r

ϕ θϕ θ
ϕ θ = + +

θ
 Тогда

( ) ( ) ( )
2 22

2 2
1 1 1 2 2

2 2 sin
r

r
S SS

U r mU mU E
m r mr

ϕ θ
ϕ θ

  ∂  ∂∂      + + + ϕ + + θ =       ∂ ∂ϕ ∂θθ      

и получаем для последовательного решения три обыкновенных дифференциальных уравнения
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ϕ
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θ θ

θ

∂ 
+ ϕ = Γ = 

∂ϕ 

Γ∂ 
+ θ + = Γ = ∂θ θ 

Γ∂  + + = = ∂ 

В качестве примеров использования теории Гамильтона – Якоби, дающих наглядное пред-
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ставление характерных черт теории, можно рассмотреть линейный гармонический осциллятор и 
задачу Кеплера. Предложен новый вывод уравнения Гамильтона – Якоби с помощью векторного 
анализа, что делает процесс вывода более простым, менее абстрактным и придает ему дополни-
тельный геометрический, а не только физический, смысл. 
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НЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДФРАКТАЛЬНЫЕ ГРАФЫ. 
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Ключевые слова и фразы: сильно связный предфрактальный граф; затравка; неориентирован-
ный граф; висячие вершины; прямая цепь; покрывающее множество предфрактального графа.

Аннотация: Использование информационных технологий в науке и технике ставит новые за-
дачи, в которых демонстрируются возможности языка и методов теории предфрактальных графов 
не только в математике, но и экономике, электротехнике. Целью работы является нахождение точ-
ных верхних оценок мощности множества вершин сильно связного предфрактального графа. Важ-
ной задачей теории предфрактальных графов является задача компактного задания множества вер-
шин сильно связного предфрактального графа.

Исследование в области глобальных сетей 
как информационных, так и технических, и на-
копление за последние десятилетия эмпириче-
ского материала привело к изучению многоэле-
ментных сетевых систем [1].

Если формализовать структуру сетевой си-
стемы в виде предфрактального графа, то из-
менения, происходящие в ее структуре, могут 
быть описаны теоретико-графовыми операци-
ями. 

Предфрактальный граф будем обозначать 
через GL = (VL, EL), где VL – множество вер-
шин графа, а EL – множество его ребер. Опре-
делим его рекуррентно, поэтапно, заменяя каж-
дый раз в построенном на предыдущем этапе 
l = {1, 2, …, L – 1} графе Gl каждую его вер-
шину связной затравкой H = (W, Q) [5]. Такая 
операция называется замещением вершины за-
травкой (ЗВЗ). На первом этапе предфракталь-
ному графу соответствует затравка. При этом 
об описанном процессе говорят, что предфрак-
тальный граф GL = (VL, EL) порожден затравкой 
H = (W, Q). Ребра, появившиеся на этапе l, где 
l = (1, n)̅, порождения предфрактального графа, 
будем называть ребрами ранга l. Новыми ребра-
ми предфрактального графа GL назовем ребра 
ранга L, а все остальные – старыми.

Под предфрактальным графом GL = (VL, EL) 
далее будем понимать конечный неориенти-
рованный связный предфрактальный граф без 

петель и кратных ребер, в котором всякая пара 
вершин (u, v) ∈ VL может соединиться несколь-
кими простыми цепями. Длину кратчайшей из 
этих цепей называем расстоянием между вер-
шинами u и v и обозначим через ρ (u, v). Вве-
денное таким образом расстояние удовлетворя-
ет известным аксиомам евклидовой метрики. 
Поскольку матрица расстояний графа не несет 
информации о наличии или отсутствии петель, 
кратных ребер и кратных дуг и не позволяет от-
личать неориентированное ребро (u, v) от пары 
противоположно ориентированных дуг (u, v) и 
(v, u), то, не нарушая общности, можно считать, 
что матрица расстояний является матрицей рас-
стояний конечного предфрактального графа без 
петель и кратных ребер, некоторому (возможно, 
пустому) множеству ребер которого приписана 
ориентация и на котором естественным образом 
определена метрика ρ (u, v) как число ребер в 
кратчайшей (по числу ребер) цепи от u к v, если 
такая цепь существует, и + ∞ в противном слу-
чае. Такое соглашение значительно упрощает 
изложение, позволяя работать с предфракталь-
ными графами, а не с их матрицами расстояний 
и избавляя от необходимости дважды доказы-
вать результаты отдельно для ориентированных 
и неориентированных предфрактальных гра-
фов. Предфрактальный граф GL = (VL, EL), в 
котором множество ориентированных ребер не 
пусто, будем называть ориентированным пред-
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фрактальным графом, а в котором нет ориен-
тированных ребер – неориентированным пред-
фрактальным графом [5].

Сильно связным предфрактальным графом 
GL = (VL, EL) назовем граф, диаметр которо-
го конечен. Диаметр предфрактального графа 
GL = (VL, EL) обозначим d (GL) и определим как 

( )
,

max , .
u v V

u v
∈

ρ
Диаметр графа – метрическая характери-

стика, введенная для определения кратчайшего 
расстояния между наиболее удаленными вер-
шинами. По значению диаметра можно косвен-
но судить о ряде предельных параметров систе-
мы, в частности, о ее пропускной способности.

Пусть дан n-вершинный предфрактальный 
граф GL = (VL, EL). Последовательность ре-
бер e1, e2, …, ek, ek + 1, …, em вида e1 = (u1, u2), 
e2 = (u2, u3), …, ek = (uk, uk + 1), ek + 1 = 
(uk + 1, uk + 2), …, em = (um, um + 1) называется 
маршрутом, соединяющим вершины u1 и um + 1. 

Цепью назовем маршрут, в котором все 
ребра различны. Число ребер в маршруте на-
зовем его длиной. Предфрактальный граф 
GL = (VL, EL) будем называть связным, если для 
всякой пары вершин (u, v) ∈ VL в GL = (VL, EL) 
существует [u, v] цепь. Кратчайшую простую 
цепь будем называть прямой цепью. Прямую 
цепь из вершины u в вершину v будем обозна-
чать [u, v], вершину u будем называть началь-
ной, а v – конечной вершиной цепи, а вершины 
u и v вместе – концевыми вершинами цепи. 

Предфрактальному графу GL = (VL, EL) со-
поставим сопряженный к GL неориентирован-
ный предфрактальный граф, который зададим 
следующим образом. Множество вершин графа 
VL(G) есть множество вершин GL, и вершины 
vi, vj смежны в GL тогда и только тогда, когда 
они взаимно висячие.

Степенью вершины графа называется чис-
ло инцидентных ей ребер. Вершина степени 0 
называется изолированной, вершина степени 
1 – концевой или висячей. 

Покрывающим множеством предфрак-
тального графа GL = (VL, EL) назовем такое 
множество вершин, что любое ребро графа 
инцидентно хоть одной вершине множества. 
Наименьшее по числу элементов покрываю-
щее множество будем называть наименьшим 
покрывающим множеством, а его мощность – 
числом вершинного покрытия графа. Назовем 
сложностью реализации предфрактального гра-
фа GL = (VL, EL) число вершинного покрытия 

предфрактального графа и будем обозначать его 
VL(G).

Пусть Wk = {v1, v2, …, vk} есть некоторое 
подмножество вершин затравки предфракталь-
ного графа GL = (VL, EL), и для произвольной 
вершины u ∈ Wk, pi(u) есть ρ(u, vi), а pi

* есть 
ρ (vi, u). Далее приведем формулировку тео-
ремы.

Теорема. Для всех пар вершин сильно связ-
ного предфрактального графа GL = (VL, EL), по-
рожденного затравкой H = (W, Q), 

( ) ( ) ( )( ), max i i
i

u v p u p vρ = − (1)

тогда и только тогда, когда множество 
Wk ={v1, v2, …, vk} содержит все висячие вер-
шины графа GL = (VL, EL).

Доказательство. Сначала предположим, 
что затравка H = (W, Q) предфрактального 
графа связная. Согласно неравенству треу-
гольника, для любых трех вершин x, y, z ∈ Wk 
ρ (x, y) ≥ ρ (z, x) – ρ (z, y).

Возьмем в качестве z произвольную верши-
ну vi ∈ Wk, получим отсюда

( ) ( ) ( )( ), max .i i
i

x y x yρ = ρ − ρ (2)

Пусть множество Wk содержит все висячие 
вершины предфрактального графа GL. Для лю-
бых двух вершин x, y существует максималь-
ная прямая цепь [vi, vj], содержащая цепь [x, y], 
возможно, совпадающая с [x, y]. Так как она  
содержит все висячие вершины, то vi, vj ∈ Wk. 
Пусть для определенности ρ (vi, x) > ρ (vi, y), 
тогда ρ (vi, y) + ρ (x, y) = ρ (vi, x), а это то же са-
мое, что 

( ) ( ) ( ), .i ix y x yρ = ρ − ρ (3)

Из (2) и (3) следует (1). Пусть теперь Wk не 
содержит всех висячих вершин. Тогда в GL су-
ществует максимальная цепь [x, y] такая, что 
y ∈ Wk. И тогда, как легко видеть,

( ) ( ) ( )( ), max .i i
j

x y x yρ = ρ − ρ

Для связного графа теорема доказана.
Задача компактного задания предфракталь-

ного графа представляет интерес с самых раз-
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личных точек зрения. Во-первых, вопрос о том, 
знания каких характеристик графа достаточно 
для его однозначного задания, представляет 
большой интерес сам по себе, независимо от 

практической приложимости результатов. Во-
вторых, вопрос о компактном задании графов 
представляет интерес в связи с проблемой изо-
морфизма графов.
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Ключевые слова и фразы: обжиг; нормы энергозатрат; строительные материалы; энергоэффек-
тивность; энергосбережение.

Аннотация: Цель исследования – обоснование оптимальных энергосберегающих технологий, 
повышающих качество продукции и обеспечивающих снижение уровня загрязнения окружающей 
среды при использовании топлива в туннельных печах. Методами исследований приняты теорети-
ческие и экспериментальные поиски пути снижения расхода топлива на сушку и обжиг стеновой 
керамики. В результате исследований получены оптимизированные схемы использования газового 
топлива сушильными установками и печью.

Основными технико-эксплуатационными 
показателями эффективности установок явля-
ются понижение нормы энергопотребления на 
сушку и обжиг при сохранении или повышении 
качества изделий и уменьшении выбросов вред-
ных веществ в атмосферу. Общеизвестно, что 
индивидуальные характеристики печей одной и 
той же конструкции влияют на расход топлива 
при обжиге [2]. Здесь сказываются многочис-
ленные факторы, которые могут быть вскрыты 
только тщательно проведенным экспериментом.

Исторически сложилось так, что в качестве 
газогорелочных устройств принимались хоро-
шо отработанные в большой и малой тепло-
энергетике типы горелок с коэффициентом из-
бытка воздуха (КИВ) 1,05–1,20 [3; 4]. При этом 
адиабатическая температура горения природ-
ного газа составляет 1 940–1 760 °С. КИВ уста-
навливается таким, чтобы обеспечить минимум 
суммарных потерь тепла с уходящими газами 
и от химической неполноты сгорания топли-
ва. В туннельных печах температура газовой 
среды, соответствующая температуре обжига 
950...1 050 °С, может быть обеспечена при КИВ 
2,5...2,3. Работа горелок с меньшими КИВ соз-
дает «жесткий» факел, приводящий к пережогу 

изделий.
Для определения эффективности примене-

ния типовых горелок были проведены тщатель-
ные исследования. Они проводились на печах 
одного отделения предприятия. Была постав-
лена задача путем сравнительных испытаний 
двух печей определить эффективность исполь-
зования газа на аналогичных технологических 
установках, работавших на одних и тех же про-
изводственных и сезонных условиях.

На рис. 1 представлена динамика измене-
ния температуры печной среды, которая прак-
тически идентична для обеих печей.

В настоящее время на предприятиях кера-
мической отрасли основное сушильное обору-
дование – блоки туннелей с подачей и отводом 
сушильного агента на концах туннеля, что яв-
ляется главным недостатком, так как избыточ-
ное давление на выходе изделия и разрежение 
на загрузке обусловливают выбой сушильного 
агента в помещение и подсос наружного возду-
ха в туннель. По этим же причинам в туннеле 
уменьшается объем теплоносителя, что удли-
няет время сушки, а температурное расслоение 
сушильного агента по высоте канала требует 
мер по турбулизации потока, что повышает рав-
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Рис. 1. Экспериментальные результаты измерения температуры в печи:  
1, 2 – свод; 3 – левая сторона; 4, 5 – правая сторона печи 
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номерность сушки, но в то же время и усложня-
ет эксплуатацию оборудования.

Газовые горелки в комплекте с горелоч-
ными камнями были установлены с целью 
снижения температурного перепада во высоте 
печного канала в зоне подогрева путем ввода 
дополнительного количества тепла и турбулиза-
ции печной среды, приводящей к интенсифика-
ции теплообмена и уменьшению неравномерно-
сти прогрева изделий по высоте [5]. Испытания 
показали эффективность решения. Так, перепад 
температур снизился с 410 °С до 200 °С. Расход 
топлива в расчете на каждую установленную 
горелку снизился на 4 м3/ч. Повысилось каче-
ство обжига за счет уменьшения количества 
кирпича с проявлением сушильных трещин 
11,8 % и потерь из-за пережога на 1,2 %.

Эффект мероприятия с оборудованием 

зоны подогрева дополнительными горелками 
связан с улучшением теплообмена в этой зоне, 
повышением степени турбулизации печной сре-
ды и уменьшением температурного перепада 
по высоте канала. Несмотря на установку до-
полнительных горелок, суммарный расход газа 
снизился из-за перераспределения тепловой на-
грузки в зоне обжига и зоне подогрева печи.

Следующий шаг исследования обеспечи-
вает комплексное решение проблемы газоснаб-
жения печей и уменьшения потерь тепла с ухо-
дящими газами за счет их рециркуляции [1]. На 
рис. 2 показана схема туннельной печи с рецир-
куляцией отработавших печных газов в зоны 
обжига и отчасти подогрева, в которых установ-
лены горелочные устройства. Предусмотрена 
подача дутьевого воздуха в случаях недостатка 
кислорода в отходящих печных газах.

 
 

Рис. 2. Схема газоснабжения туннельной печи с рециркуляцией газов
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Большой подсос воздуха через неплотность 
печи приводит к тому, что избытки воздуха в 
уходящих газах доходят до 12 и потери теплоты 
в связи с этим – до 30 %.

Возвращение теплоты отходящих газов в 
печь (рециркуляция) повышает эффективность 
использования газа. Рециркуляция применяется 
иногда в котлоагрегатах и печах ряда отраслей 
промышленности.

Объемы компонентов сухих продуктов сго-
рания в отходящих газах определяются по фор-
мулам:

2 2 2 240,01 ,êåðàì. êåðàì.òîïë.
CO CO CO COV V V CH V= + = + (1)

0 .âç óõ.V V= α (2)

Количество CO2, выделившееся при обжи-
ге керамической массы с доломитом, составля-
ет 0,69 кг на 1 кг SO2 [5]. С учетом остаточного 
выхода диоксида серы, среднечасовых расходов 
глины и топлива объем CO2 – 0,019 м3/м3, что 
составляет 2 % (при содержании метана в газе 
94,3 %).

Таким образом, выходом углекислого газа 
из обжигаемой массы можно пренебречь.

Объем водяного пара в отходящих газах:

2 2 2

24 00,01(2 1,6 ) .

êåðàì.òîïë.

êåðàì.
óõ.

H O H O H O

H O

V V V

CH V V

= + =

= + α +
(3)

При остаточной свободной и гидратной 
влажности кирпича W = 10 % объем водяного 
пара, выделяющегося в процессе обжига, равен 

1,97 м3/м3 сжигаемого газа.
Объем рециркулята, подаваемого к горел-

кам, определен через коэффициент рециркуля-
ции, то есть отношение объема рециркулиру-
ющей среды к общему объему выходящих из 
печи газов:

/ ( ).ð ð ð óõ.K V V V= + (4)

В расчете на 1 м3 топлива объем уходящих 
в атмосферу печных газов складывается из объ-
емов отдельных компонентов, то есть

2 2 20 .êåðàì.òîïë.
óõ. óõ.CO H O H OV V V V V= + α + + (5)

Объем рециркулята на разбавление продук-
тов горения до заданной температуры в печи t1 
(в соответствии с кривой обжига) можно с до-
статочной точностью найти по формуле:

0
2900 1 .

îá.
ð

ð
V V

t t
 = − − 

(6)

Таким образом, по режимным параметрам 
работы печи можно вычислить коэффициент 
рециркуляции, принимающий максимальное 
значение при αух. = 1.

На графике на рис. 3 показана зависимость 
снижения потерь тепла с печными газами от ко-
эффициента избытка воздуха в них, построен-
ную по результатам замеров.

Анализ графика показывает, что потери 
тепла с уходящими газами существенно умень-

Рис. 3. Уменьшение потерь тепла с уходящими газами 
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шаются при снижении коэффициента избыт-
ка воздуха в них. Следовательно, уменьшение 
присосов наружного воздуха через ограждение 
печи и применение горелок, работающих с не-
большими избытками воздуха, улучшают струк-
туру теплового баланса печи.

При рассмотренных условиях рецирку-
ляция печных газов и подача их к горелочным 
устройствам в зонах обжига и подогрева умень-
шает расход топлива на обжиг примерно на 
7 %. Таким образом, широкое внедрение рецир-
куляции является важным резервом энергосбе-
режения.

Кроме перечисленного, прямым резуль-
татом рециркуляции является значительное 

уменьшение уровня загрязнения окружающей 
среды вследствие уменьшения выбросов печ-
ных газов.

Выводы

1. Приведены экспериментальные резуль-
таты измерения температуры, характеризующие 
тепловой режим работы печей.

2. Рассмотрена схема использования те-
плоты отходящих газов в печь с помощью ре-
циркуляции газов.

3. Выявлена зависимость потерь теплоты 
с уходящими газами от коэффициента рецир-
куляции.

Литература

1. Бируля, В.Б. Расчет рециркуляции продуктов сгорания в туннельных печах / В.Б. Бируля // 
Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2016. – № 1(76). – С. 50–53.

2. Слепокуров, Е.И. Тепловая обработка строительных материалов продуктами сгорания при-
родного газа и их применение : сб. науч. тр. / Под общ. ред. Е.И. Слепокурова; ВНИИ по стр-ву 
магистр. трубопроводов. – М. : ВНИИСТ, 1981. – 130 с.

3. Кондратьев, Г.М. Регулярный тепловой режим / Г.М. Кондратьев. – М. : Гостехиздат, 
1954. – 408 с.

4. Темкин, А.Г. Обратные методы теплопроводности / А.Г. Темкин. – М. : Энергия, 1973. – 
464 с.

5. Кей, Р.Б. Введение в технологию промышленной сушки / Р.Б. Кей; пер. с англ. Э.А. Жарко-
вой и др. – Минск : Наука и техника, 1983. – 262 с.

References

1. Birulya, V.B. Raschet retsirkulyatsii produktov sgoraniya v tunnelnykh pechakh / V.B. Birulya // 
Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2016. – № 1(76). – S. 50–53.

2. Slepokurov, E.I. Teplovaya obrabotka stroitelnykh materialov produktami sgoraniya prirodnogo 
gaza i ikh primenenie : sb. nauch. tr. / Pod obshch. red. E.I. Slepokurova; VNII po str-vu magistr. 
truboprovodov. – M. : VNIIST, 1981. – 130 s.

3. Kondratev, G.M. Regulyarnyj teplovoj rezhim / G.M. Kondratev. – M. : Gostekhizdat, 1954. – 
408 s.

4. Temkin, A.G. Obratnye metody teploprovodnosti / A.G. Temkin. – M. : Energiya, 1973. – 464 s.
5. Kej, R.B. Vvedenie v tekhnologiyu promyshlennoj sushki / R.B. Kej; per. s angl. 

E.A. ZHarkovoj i dr. – Minsk : Nauka i tekhnika, 1983. – 262 s.

© В.Б. Бируля, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 151

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха

УДК 697.952.4

РАСЧЕТ ИНФИЛЬТРАЦИИ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗДАНИИ

К.П. ЗУБАРЕВ1, 2, 3, М.Р. ТИМОФЕЕВА1

1 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»;

2 ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики  
Российской академии архитектуры и строительных наук»;
3 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: механическая приточно-вытяжная система вентиляции; расчет ин-
фильтрационных теплопотерь.

Аннотация: В статье рассматривается расчет инфильтрационных тепловых потерь для жило-
го здания, оборудованного механической приточно-вытяжной системой вентиляции. Целью статьи 
являлось изучение вопросов инфильтрации зданий с механической системой вентиляции. Зада-
ча статьи – расчет инфильтрационных тепловых потерь для квартиры с механической приточно- 
вытяжной системой вентиляции. Рассчитаны инфильтрационные теплопотери для жилой кварти-
ры. Показано, что нагрузка на систему отопления при организации приточно-вытяжной системы 
вентиляции ниже, чем при организации естественной системы вентиляции.

Проектирование механической приточно-
вытяжной системы вентиляции обычно осу-
ществляется для общественных и администра-
тивных зданий и сооружений. Для большого 
количества жилых зданий чаще всего проекти-
руется естественная вентиляция, в которой от-
сутствие приточной системы восполняется за 
счет инфильтрации воздуха через неплотности 
ограждающей конструкции. Однако в современ-
ном мире старые негерметичные двери и окна 
заменили новые, окна ПВХ. Они способны не 
пропускать воздух в жилые помещения в закры-
том состоянии. Для таких окон предусматрива-
ется устройство оконных клапанов [1–15].

В современном проектировании много-
этажных жилых зданий и сооружений в ряде 
случаев проектируется механическая приточно- 
вытяжная система вентиляции, которая позво-
ляет создавать и поддерживать комфортные ус-
ловия для нахождения человека в помещении 
[1–15].

Расход инфильтрационного воздуха зависит 
от аэродинамики здания и от избыточных дав-
лений, действующих на стены здания. 

На здание действуют естественные силы, 
которые обуславливают две составляющие дав-
ления (гравитационная и ветровая), эпюра кото-
рых представлена ниже (рис. 1).

Гравитационное давление возникает в ре-
зультате разности плотностей внутреннего и 
наружного воздуха. Значение гравитационного 
давления снаружи здания достигает наибольше-
го значения в нижней точки здания и наимень-
шего – в верхней. Также на наружную стену 
действует ветер, который создает избыточное 
давление. 

Методика расчета инфильтрационных теп-
лопотерь на нагрев инфильтрующегося наруж-
ного воздуха заключается в выборе одной из 
сторон здания; и, называя ее наветренной, необ-
ходимо провести предварительные вычисления 
для дальнейших расчетов.

Вычисляются плотности наружного и вну-
треннего воздуха [16]:

353 ,
273í

ít
ρ =

+
(1)
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353 .
273â

ât
ρ =

+
(2)

Производится определение разности удель-
ного веса воздуха снаружи здания [16]:

9,81( ).í â∆γ = ρ − ρ (3)

Вычисляется для выбранной стороны избы-
точное давление в здании [18]:

0 0 0 .VP P PΓ= + (4)

Ветровая составляющая площади здания, 
которая зависит от выбранной наветренной сто-
роны [16]:

0. 0. 1 0. 2
0

0. 0. 1 0. 2 0.3
.Á Á Á Á

Á Á

VH H V V
V

H

P A P A P A
P

A A A A
⋅ + ⋅ + ⋅

=
+ + + (5)

Вычисляем избыточное давление воздуха с 
наветренной стороны здания на уровне центра 
окон каждого этажа [16]:

.ÝHi H VHP P PΓ= + (6)
( ) .ÝH iP H hΓ = − ⋅ ∆γ (7)

Избыточное давление воздуха с наветрен-
ной стороны здания на уровне центра окон каж-

дого этажа для боковой стороны [16]:

.Ý.Á ÁHi H VP P PΓ= + (8)

Вычисляется расчетная разность давлений 
с двух сторон окон каждого этажа на наветрен-
ной стороне [16]:

0 .Ý.Á Ý.Ái HiP P P∆ = − (9)

Вычисляем расход воздуха, проходящего 
через 1 м2 окна на каждом этаже для наветрен-
ной и боковой сторон [16]:

2/3

.
1 .

10
Ý.Á

èíô Ý.Á
È.ÎÊ

i
i

P
g

R
∆ 

= ⋅  
 

(10)

По полученным значениям вычисляется 
удельный поток теплоты на нагрев инфильтру-
ющегося наружного воздуха на каждом этаже 
(как на наветренной, так и на боковых сторо-
нах) и теплозатраты на инфильтрацию по поме-
щениям. 

 Если помещение выходит на один фасад, 
то [16]:

. .è èíô ý îêiQ q A= ∑ (11)

Если помещение выходит на два или более 

Рис. 1. Эпюра разности давления воздуха в здании со сбалансированной вентиляцией
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фасада, сравнивают варианты суммарных те-
пловых потерь на инфильтрацию при различ-
ных направлениях ветра [16]:

1 1
1 . 1 . 2

2 2
2 . 2 . 1

;

.
èíô ý èíô Á

èíô ý èíô Á

i i

i i

Q q A q A

Q q A q A

= ⋅ + ⋅

= ⋅ + ⋅
(12)

После вычисления одной стороны те же 
вычисления производят, принимая последова-
тельно соседние стороны как наветренные.

Был произведен расчет инфильтрацион-
ных теплопотерь квартиры жилого дома с ме-
ханической приточно-вытяжной вентиляцией. 
Для данного расчета была взята трехкомнатная 

квартира в г. Москве. Для каждого помещения 
квартиры вычисления для расчета теплоты на 
нагрев инфильтрирующегося воздуха проводи-
лись по формулам (1)–(12).

В табл. 1 представлены инфильтрационные 
тепловые потери помещений квартиры.

На рис. 2 представлена трехкомнатная квар-
тира с нанесенными на нее величинами ин-
фильтрационных теплопотерь.

Был проведен расчет инфильтрационных 
тепловых потерь. Как видно из расчета, на-
грузка на систему отопления при организации 
приточно -механической вентиляции значитель-
но меньше, чем в случае организации есте-
ственной системы вентиляции.

Таблица 1. Инфильтрационные тепловые потери помещений квартиры

№ помещения Количество окон Площадь окна, м2 Q, Вт

1
1 3,90

345
1 2,77

2 1 3,90 203

3 1 2,77 143

4 1 3,02 156

Рис. 2. Двухкомнатная квартира с нанесенными на нее величинами инфильтрационных теплопотерь: 
1 – номер помещения; 2 – наименование помещения; 3 – информация по помещению; 4 – температура 

внутреннего воздуха в помещении; 5 – величина инфильтрационных теплопотерь помещения; 6 – площадь 
помещения; 7 – наружная стена квартиры; 8 – внутренняя стена квартиры; 9 – перегородка; 10 – окно
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ АСФАЛЬТОВОГО ГРАНУЛЯТА

Ш.В. БУЗИКОВ, М.В. МОТОВИЛОВА

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  
г. Киров

Ключевые слова и фразы: дорожное покрытие; асфальтовый гранулят; водостойкость; дефор-
мационные показатели; плотность; прочность; старение. 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос разрушения верхнего слоя дорожного полотна при 
интенсивной его эксплуатации от циклически повторяющихся динамических нагрузок от колес ав-
тотранспортного средства. Эксплуатационные показатели представлены в качестве прочностных и 
деформационных характеристик. Цель работы состоит в повышении эксплуатационных показате-
лей дорожного покрытия с учетом использования асфальтового гранулята при формировании сме-
си. Задачи исследования: анализ основных показателей, влияющих на дорожное покрытие; выяв-
ление взаимосвязи при контакте поверхностей измельченного асфальтового гранулята с вяжущим; 
определение фракционного размера асфальтового гранулята для формирования заданных экс-
плуатационных свойств. Гипотеза исследований предполагает формирование дорожного покрытия 
с заданными прочностными и деформационными параметрами при добавлении асфальтового гра-
нулята, что приводит к требуемому сроку эксплуатации, а также безопасности движения. В рабо-
те использованы научно-исследовательские и прикладные методы (анализ, сравнение, системный 
подход, обобщение). Предложена возможность формирования асфальтобетона с применением из-
мельченного гранулята двух типоразмеров за счет регулирования свойств и структуры дорожного 
покрытия. В результате исследования определена зависимость прочности дисперсной системы от 
фракционного размера асфальтового гранулята. Использование гранулята в соотношении 25–30 % 
и 70–75 % по гранулометрическому показателю улучшает сдвигоустойчивость, прочностные свой-
ства, повышает адгезию вяжущего и водостойкость. 

Самая большая протяженность из всех экс-
плуатируемых и проектируемых дорог при-
ходится на автомобильные дороги общего 
пользования. Асфальтобетонное покрытие ха-
рактеризуется достаточно хорошими эксплу-
атационными характеристиками, однако срок 
службы на отдельных участках дорог не выдер-
живает нормативного периода эксплуатации. 
Основными причинами разрушения дорожного 
покрытия являются: воздействие циклических, 
динамических, знакопеременных нагрузок на 
покрытие, особенности природного ландшафта 
и городской застройки, температурные колеба-
ния, а также повышенная сезонная интенсив-
ность эксплуатации транспорта.

При укладке асфальтобетонное покрытие 
часто формируется из определенного соста-

ва смеси на протяжении всего планируемого 
участка, без учета участков с интенсивными 
эксплуатационными характеристиками на со-
временных дорогах общего пользования. Ас-
фальтобетонные покрытия разрабатываются на 
основе действующих редакций ГОСТ Р 59300-
2021, ГОСТ Р 59302-2021 и СП для усреднен-
ной нагрузки от колесного транспорта для ав-
томобильных дорог общего пользования. В 
период эксплуатации на поверхности верхнего 
слоя дорожного покрытия образуются различ-
ные поверхностные дефекты, которые оказы-
вают влияние на долговечность покрытия и 
эффективность работы транспортных средств. 
Ненадлежащее качество дорожного полот-
на приводит к снижению срока эксплуатации 
транспортного средства, повышению расхо-
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да топливных ресурсов. Согласно результатам 
проведенных исследований [9; 10], понижение 
качества дорожного покрытия (увеличение раз-
личных повреждений верхнего слоя) на 1 % 
приводит к такому же увеличению расхода то-
плива транспортного средства.

Цель данной работы состоит в повышении 
эксплуатационных показателей верхнего слоя 
дорожных покрытий из горячих асфальтобетон-
ных смесей с учетом использования асфальто-
вого гранулята при формировании смеси.

Для выполнения данной цели необходимо 
было решить несколько задач:

– определить основные показатели, вли-
яющие на дорожное покрытие (с заданными 
прочностными и деформационными свойства-
ми) при использовании асфальтового гранулята;

– выявить взаимосвязь при контакте раз-
личных поверхностей измельченного асфальто-
вого гранулята с вяжущим в зоне соприкосно-
вения;

– определить фракционный и объемный 
размер асфальтового гранулята в составе горя-
чей асфальтобетонной смеси для формирования 
дорожного полотна с заданными эксплуатаци-
онными свойствами (прочность, деформацион-
ные параметры);

– определить технологическую последо-
вательность подготовки смеси для формирова-
ния дорожного покрытия. 

Актуальность данного направления заклю-
чается в развитии дорог общего пользования и 
реализуется в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (БКАД). Формирование качественно-
го дорожного покрытия автомобильных дорог 
с заданными эксплуатационными параметра-
ми приводит к требуемому сроку эксплуатации 
асфальтобетонного покрытия, а также безопас-
ности движения транспортных средств и их 
эффективной работе. Данное направление ис-
следований является одним из приоритетных и 
развиваемых в России, так как асфальтобетон-
ное покрытие дорог общего пользования со-
ставляет основу дорожной сети страны.

Практическая ценность работы состоит в 
совокупности взаимосвязанных деформацион-
ных и прочностных характеристик на стадиях 
проектирования и формирования дорожно-
го покрытия с использованием асфальтового 
гранулята. При этом учитываются интенсив-
ные участки дорог по транспортной нагрузке 
и специфика городских условий эксплуатации 
дорожного покрытия, а также безопасность до-
рожного движения. 

Асфальтобетонное покрытие изменяет свои 
физико-механические свойства непрерывно в 
течение всего срока эксплуатации. Под дей-
ствием интенсивной колесной нагрузки транс-
портного потока, температурного воздействия 
на верхний слой, а также температурных коле-
баний в слоях дорожного покрытия происходит 
снижение прочностных характеристик и срока 
эксплуатации. Постепенное накопление упру-
гих и остаточных пластичных деформаций, по-
явление трещин и волн, образование просадок 
и износ верхнего слоя дорожного покрытия 
(рис. 1) приводит к нарушению безопасности 

Рис. 1. Дефекты асфальтобетонного полотна
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движения транспортного средства.

Изменение прочностных и деформацион-
ных показателей объясняется тем, что асфаль-
тобетон является термопластичным материа-
лом. Изменение структуры слоев дорожного 
полотна в процессе усталости и старения толь-
ко увеличиваются по мере эксплуатации.

По анализу результатов многочисленных 
исследований [3; 5; 7; 8; 11; 12] коэффициент 
усталости асфальтобетонного покрытия опре-
деляется совокупностью показателей фракци-
онного состава используемой смеси, битума и 
условий эксплуатационного периода. Особое 
внимание уделяется плотности (показатель по-
ристости) и увлажнению дорожного покрытия. 
При уплотнении вальцами катка сформирован-
ной смеси пористость асфальтобетона доходит 
до 2 %. Пористость компенсирует тепловые ко-
лебания при изменении температурных режи-
мов в объемных частях битума и минеральных 
веществ. Пористость более 2–3 % может при-
вести к неоднородности теплового расширения, 
что влияет на развитие температурных трещин. 
Открытые поры могут образовывать сеть кана-
лов, что отрицательно сказывается при увлаж-
нении дорожного покрытия. Вода, находящаяся 
в порах асфальтобетона при циклически повто-
ряющихся динамических нагрузках от колес ав-
тотранспортного средств, испытывает высокое 
гидродинамическое давление. Величина давле-
ния зависит от местоположения и размеров пор, 
модуля упругости и пластичности асфальто-
бетона. В локальных зонах дорожного полотна 
формируются очаги напряжения, которые могут 
с течением времени провоцировать появление 
трещин и их дальнейшее развитие.

Для формирования качественного покры-
тия необходимо использовать материалы, ко-
торые придают определенные прочностные и 
одновременно деформационные свойства до-
рожному полотну.

Одним из распространенных материалов 
для формирования дорожного покрытия может 
служить асфальтовый гранулят, полученный в 
результате холодного или горячего фрезерова-
ния старого асфальтобетона. Положительным 
свойством гранулята является сохранение по-
лезной массы асфальтобетона для повторного 
применения до 80–90 %.

Обратимся к мировой практике использова-
ния асфальтового гранулята. Япония, Словакия, 
Чехия используют переработанный асфальтобе-
тон на 70–80 %, а в Германии, Франции, США 

этот показатель достигает 95 % [4].
Асфальтовый гранулят – это материал, 

представляющий смесь минеральных частиц, 
поверхности которых покрыты пленкой биту-
ма (имеется наличие сухих поверхностей в ре-
зультате фрезерования старого асфальтобетона) 
и имеющий размерный ряд от 0,05 до 70 мм. 
Регулирование свойств дорожного покрытия, 
формирование структуры и обеспечение норма-
тивного срока эксплуатации дорожного полотна 
возможно при использовании измельченного ас-
фальтового гранулята.

Необходимые параметры деформационных 
показателей, плотность и прочность асфаль-
тобетона формируются правильным составом 
по размерному ряду применяемого грануля-
та. Получить нужный размер можно при про-
сеивании измельченного материала. При фор-
мировании смеси с объемной долей более 
70 % мелкофракционного гранулята с размер-
ным рядом 0,05–5 мм происходит уменьшение 
прочностных коагуляционных и фазовых кон-
тактов, что в итоге понижает показатель проч-
ности готового асфальтобетона. Однако улуч-
шаются деформационные свойства, адгезия 
и водостойкость дорожного полотна. Данные 
свойства асфальтобетона не подходят для до-
рог общего пользования в городских условиях, 
имеющих южные склоны (действие солнечной, 
радиационной нагрузки) с интенсивной эксплу-
атационной нагрузкой от колес большегрузных 
транспортных средств. При формировании до-
рожного полотна с использованием асфальтово-
го гранулята размерного ряда 5–70 мм и объем-
ной долей более 70 % наблюдается повышение 
прочностных свойств сформированного асфаль-
тобетонного покрытия, при этом уменьшаются 
его деформационные свойства.

Состав и размер гранулята определяется в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 55052-
2012 [2].

1 ,
n

ii x
x

n
==

∑ (1)

где xi – значение показателя в i-той пробе; n – 
число испытанных проб в партии гранулята.

Получение дорожного покрытия с задан-
ными повышенными прочностными характери-
стиками возможно при плотном и однородном 
расположении частиц и компонентов в смеси. 
Прочность дисперсной системы зависит от раз-
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меров применяемого измельченного гранулята 
и согласно выражению (2) обратно пропорцио-
нально размеру частиц гранулята [1; 6].

( )
2 ,ñökF f n

d
σ = (2)

где σ – прочность дисперсионной системы; k – 
коэффициент, учитывающий микрогеометрию 
структуры; Fсц – значение сил взаимодействия 
между частицами; f(n) – коэффициент концен-
трации дисперсной фазы в дисперсной среде; 
d – размер частицы (дисперсная фаза).

Прочность зависит от увеличения сил вза-
имодействия в зоне контакта частиц за счет из-
менения поверхности, а также свойств и содер-
жания жидкой фазы битума. 

При получении измельченного асфальто-
вого гранулята образуются «сухие» необрабо-
танные поверхности, то есть те поверхности, 
на которых не присутствуют битумные пленки 
предыдущего асфальтобетона. Битумные плен-
ки, входящие в состав измельченного гранулята, 
имеют прочную связь с поверхностями мине-
ральных частиц и при горячей подготовке но-
вой асфальтобетонной смеси не разрушаются. 
Для формирования качественной смеси целесо-
образна обработка поверхностно-активными ве-
ществами (ПАВ) всех поверхностей асфальто-
вого гранулята. Данная обработка обеспечивает 
хорошее взаимодействие битума с гранулятом 
и всеми компонентами смеси в зоне контакта. 
Формируется слой ПАВ на новой поверхности 
гранулята и на участках, уже содержащих плен-
ку битума предшествующего формирования 
смеси. 

В технологическом процессе формирова-
ния смеси битум подвергается пластификации 
компонентами углеводородного состава. Мас-
ляные нефтяные фракции (пластификатор) по 
поверхности асфальтового гранулята образуют 
технологическую пленку толщиной 2–14 мкм, 
при этом повышается адгезия вяжущего и водо-
стойкость. Необработанные, сухие поверхности 
асфальтового гранулята (без старых битумных 
пленок), обработанные ПАВ, улучшают условия 
смачивания битумом. Количество пластифика-
тора можно определить из выражения (3) [1; 6]:

1
,ïë

n

i i i
i

Q S q
=

= ρ δ∑ (3)

где ρпл – плотность пластификатора; σi – толщи-
на пленки пластификатора на частице фракции 
(i); Si – поверхность частицы фракции (i); qi – 
содержание фракции в грануляте.

Применение в формировании смеси ПАВ 
и пластификатора уменьшает коэффициент 
внутреннего трения, при этом улучшается под-
вижность смеси и уплотняемость при формиро-
вании верхнего слоя дорожного покрытия валь-
цами катков. 

Экспериментальные исследования по фор-
мированию смеси с использованием подго-
товленного гранулята и укладке верхнего слоя 
дорожного покрытия с заданными характери-
стиками по прочности и деформационными 
показателями проводились при ремонте ав-
томобильных дорог общего пользования Ки-
ровской области в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Работы производились 
строительной организацией АО «Вятавтодор» 
(г. Киров). АО «Вятавтодор» имеет в наличии 
весь комплекс необходимой дорожно-строи-
тельной техники и приспособлений, а также 
контрольно -измерительное оборудование.

На первом этапе экспериментального ис-
следования предварительно подготавливался 
асфальтовый гранулят. Его получали фрезеро-
ванием верхнего слоя дорожного покрытия и 
последующей сортировкой на две фракции по 
размеру 0,05–5 мм и 5–45 мм. Более крупные 
фракции подвергались дополнительному из-
мельчению и повторной сортировке. Согласно 
[9; 10] для асфальтобетона типа В содержание 
зерен крупнее 5 мм – объем использования со-
ответствует 40–50 %. Объемная доля использо-
вания асфальтового гранулята составляла 20–
30 % от общего объема смеси, а фракционный 
состав был двух типоразмеров. Размер фракции 
гранулята, соответствующий 0,05–5 мм, ис-
пользовался в объеме 25–30 % от общего объ-
ема гранулята. А размер частиц фрезерован-
ного гранулята 5–45 мм составлял 70–75 % от 
общего объема гранулята. Данное процентное 
соотношение обусловлено тем, что применение 
более высокого процента гранулята размерно-
го ряда 0,05–5 мм повышает деформационные 
свойства дорожного покрытия, что в условиях 
эксплуатации приводит к сдвигу и нарушению 
ровности верхнего слоя дорожного покрытия. 
Применение асфальтового гранулята, соответ-
ствующего размеру 5–45 мм, дает упрочнение 
дорожного покрытия.
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На втором этапе формировалась горячая 
асфальтобетонная смесь с добавлением ПАВ 
для гранулята и пластификатора для битума. 
На следующем этапе сформированная горячая 
смесь укладывалась на подготовленную поверх-
ность и формировался верхний слой дорожного 
покрытия. Данный этап заканчивался уплотне-
нием смеси.

Результаты проведенных исследований 
участков дорог общего пользования Кировской 
области на состояние верхнего эксплуатируемо-
го слоя дорожного покрытия при интенсивных 
нагрузках позволяют сделать вывод об увели-
чении предела прочности асфальтобетона до 
4,65 МПа. Срок эксплуатации дорожного по-
крытия соответствует нормативному сроку. На 
рис. 2 представлен метод инструментального 
анализа по фиксации дефектов дорожного по-
крытия при деформации с использованием до-
рожной рейки.

Показатель максимального напряжения 
сдвига подтверждает улучшение сдвигоустой-
чивости. Данный результат говорит о структу-
рирующем влиянии асфальтового гранулята в 
верхнем слое дорожного полотна. Показатель 
определялся с применением пластомера и чис-
ленно рассчитывался по зависимости (4):

2 ,k
NT k
h

= (4)

где N – нагрузка во время испытания; h – глуби-
на погружения конуса; kk – численное значение 
константы конуса (угол заострения 30 °).

Показатели предела прочности при тем-
пературе 20 °С находятся в пределах 4,25–
4,65 МПа.

Определены основные факторы, влияющие 
на формирование дорожного покрытия с за-
данными прочностными и деформационными 
свойствами при использовании асфальтового 
гранулята.

Выявлена взаимосвязь при контакте раз-
личных поверхностей фрезерованного асфаль-
тового гранулята со структурой и свойствами 
органических вяжущих. Участки гранулята, 
имеющие пленки от предыдущего асфальто-
бетона и сухие участки, обрабатываются ПАВ, 
а затем вступают в контакт с битумом, обе-
спечивая повышенное взаимодействие в зоне  
контакта.

Определен фракционный и объемный раз-
мер асфальтового гранулята в составе асфальто-
бетонной смеси при формировании дорожного 
покрытия. Целесообразно применение измель-
ченного гранулята двух типоразмеров в соот-
ношении 25–30 % размера 0,05–5 мм и 70–75 % 
размера 5–45 мм. Объем гранулята составляет 
20–30 % от общего объема смеси. Представле-
на технологическая последовательность под-
готовки смеси для формирования дорожного  
покрытия.
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АКТИВНЫЙ BIM ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК  

И БАШЕННЫХ КРАНОВ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,
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Ключевые слова и фразы: информационное моделирование зданий (BIM); активный BIM; оп-
тимизация; позиционирование; временной цикл; башенный кран. 

Аннотация: Целью статьи является анализ методов выбора оптимального организационно-
технологического решения по расположению складов и подбору крана с помощью компьютерного 
проектирования. Представлен подход активного информационного моделирования зданий для ра-
бочих объектов и оптимального размещения башенных кранов на строительных площадках с по-
вторяющимися операциями. В данной статье представлен активный BIM-подход для оптимально-
го одновременного позиционирования башенного крана и объектов, необходимых для поддержки 
выполнения повторяющихся работ на строительной площадке. Выходные результаты, полученные 
с использованием предложенной модели, включают в себя оптимальные координаты положения 
башенного крана, а также места и площади хранения материала. 

Размещение башенного крана на строи-
тельной площадке является важной задачей, 
независимо от характеристик крана или стро-
ительной площадки [1–4; 10]. На практике об-
щий процесс принятия решений относительно 
позиционирования башенного крана основан на 
интуиции и опыте практиков. Следовательно, 
положение башенного крана с трудом поддает-
ся определению. Информационное моделирова-
ние зданий (BIM) предлагает действительный 
спектр информации, необходимой для опти-
мального позиционирования башенного крана. 
Динамическая система, соединяющая мето-
ды оптимизации и BIM, считается «активным 
BIM». 

BIM представляет собой сложную систе-
му информации, сжатой в цифровую модель. 
Уровень детализации (LOD) представляет со-
бой прагматическую структуру меток, которые 
определяют, что и где пользователи могут ожи-
дать от модели BIM [5]. 

Критерием оптимизации, определенным в 
предлагаемой модели, является минимизация 
суммарной продолжительности всех циклов, 
необходимых для доставки материалов из хра-

нилища в точки спроса на здание. Поэтому це-
левая функция формулируется в следующем 
виде:

, ,
1 1

min ,
i j

I J
c i j

i j
Z N T

= =
= ⋅∑ ∑ (1)

где i обозначает совокупность хранилищ, i ∈ I; 
j представляет собой набор точек спроса, j ∈ J; 
Nci, j

 обозначает количество циклов поставок;  
Ti, j – время поставки цикла.

Первый набор ограничений, определяемых 
неравенствами (2) и (3), гарантирует, что ба-
шенный кран расположен вне складских поме-
щений:

0, ,
2

crx sxi
cr Si

L L
X X i I

−
− − ≥ ∈ (2)

0, ,
2

cry syi
cr Si

L L
Y Y i I

−
− − ≥ ∈ (3)

где (Xcr; Ycr) – координаты башенного крана; 
(Хsi; Ysi) – координаты i-го склада; (Lcrx; Lcry) – 
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прямоугольные размеры башенного крана фон-
да области; (Lsxi; Lsyi) – прямоугольные измере-
ния i-го склада.

Ограничения, установленные неравенства-
ми (4) и (5), гарантируют, что башенный кран 
расположен вне зон точек спроса:

2, ,
2

crx dxj
cr dj

L L
X X j J

+
− − ≥ ∈ (4)

2, ,
2

cry dyj
cr dj

L L
Y Y j J

−
− − ≥ ∈ (5)

где (Xdj; Ydj) – координаты расположения j-й 
точки спроса; (Ldxj; Ldyj) – прямоугольные раз-
меры в j-й зоне спроса.

Предполагалось, что складские помещения 
не могут быть расположены в зонах спроса, и 
это обеспечивалось неравенствами (6) и (7):

1, , ,
2

sxi dxj
si dj

L L
X X i I j J

−
− − ≥ ∈ ∈ (6)

1, , .
2

syi dyj
si dj

L L
Y Y i I j J

−
− − ≥ ∈ ∈ (7)

Перекрытие различных хранилищ в одной 
и той же области было предотвращено ограни-
чениями неравенств (8) и (9):

0, , , ,
2

sx dx
s s

L L
X X Iµ π

µ π
−

− − ≥ µ π∈ µ ≠ π (8)

0, , , ,
2

sy sy
s s

L L
Y Y Iµ π

µ π
−

− − ≥ µ π∈ µ ≠ π (9)

где µ и π представляют возможные пары раз-

личных хранилищ, содержащихся во множестве 
i ∈ I.

Границы координат положения башенного 
крана, определяемые неравенствами (10) и (11), 
обеспечивают его расположение в пределах 
участка строительной площадки:

,
2 2

LO UPcrx crx
cr

L L
X X X− ≤ ≤ − (10)

.
2 2
cry cryLO UP

cr
L L

Y Y Y− ≤ ≤ − (11)

Аналогичным образом неравенства (12) и 
(13) были установлены для обеспечения того, 
чтобы хранилище материалов также находи-
лось внутри участка строительной площадки:

, ,
2 2

LO UPsxi sxi
si

L L
X X X i I− ≤ ≤ − ∈ (12)

, .
2 2
syi syiLO UP

si
L L

Y Y Y i I− ≤ ≤ − ∈ (13)

Все остальные элементы оптимизацион-
ной модели, такие как геометрические усло-
вия, ограничения времени транспортировки и 
ограничения скорости, были сформулированы 
так, как это было предложено в справочнике 
[6; 9; 11]. 

Пример применения будет продемонстри-
рован с использованием фактической стро-
ительной площадки многоэтажного жилого 
дома. Рассматриваемый строительный объект 
состоял из подвала, цокольного этажа и пяти 
этажей, причем планировка от первого до чет-

Рис. 1. Оптимальное расположение башенного крана, кирпичного склада 
и завода по производству строительных растворов
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вертого этажа повторялась как по форме, так и 
по стеновым материалам [7; 8]. Для простоты 
этот конкретный пример сосредоточен только 
на хранении кирпичных блоков и строительных 
растворов на заводах по производству. 

Входные параметры, полученные из BIM, 
состояли из:

– координатов, материала и требуемого 
количества точек спроса; 

– координатов возможных положений ба-
шенного крана; 

– количества и типов имеющихся башен-
ных кранов. 

Оптимальное расположение башенного 
крана, кирпичного склада и завода по произ-
водству строительных растворов показано на 
рис. 1. Все ограничения оптимизации были вы-
полнены, то есть не было перекрытия между 
областями, связанными с башенным краном, 
кирпичным хранилищем и заводом по произ-

водству строительных растворов. Показано, что 
оптимальное позиционирование было достиг-
нуто в пределах земельного участка, в то время 
как источники материала и объект строитель-
ства находились в пределах действия башенно-
го крана.

В данной статье представлен активный 
BIM-подход для оптимального одновременного 
позиционирования башенного крана и объек-
тов, необходимых для поддержки выполнения 
повторяющихся работ на строительной пло-
щадке. Выходные результаты, полученные с 
использованием предложенной модели, вклю-
чают в себя оптимальные координаты положе-
ния башенного крана, а также места и площади 
хранения материала [11; 12]. При дальнейшем 
развитии подхода целесообразно включить ди-
намический кран в активный BIM, так как это 
означает, что визуализация работы крана может 
помочь решить возможные столкновения.
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ситуация; эксперт; высотные здания; стадии строительства; ответственность; подписка эксперта.

Аннотация: Возникновение судебно-экспертных ситуаций в области высотного домостроения 
непосредственно связано с увеличением темпов строительства высотных зданий. Порядок про-
ведения судебной строительно-технической экспертизы не предусматривает точной градации по 
видам строительства, что вызывает необходимость в разработке отдельных методов исследова-
ния, характерных для каждого типа зданий. Проведен анализ законодательных аспектов при даче 
подписки эксперта о предупреждении об уголовной ответственности, а также законодательных и 
реальных проявлений последствий нарушения данных законов. Предмет исследования – харак-
терные особенности высотных зданий и анализ возможных судебно-экспертных ситуаций, возни-
кающих вокруг высотного домостроения на этапе проектирования, строительства и эксплуатации. 
Исследование направлено на выявление этапов строительства высотных зданий, где возникает 
повышенная ответственность производства судебной строительно-технической экспертизы. Цель 
исследования – установление необходимости введения повышенной степени ответственности при 
производстве судебной строительно-технической экспертизы высотных зданий.

Осуществлен обзор исследований и реальных судебных дел, направленных на выявление ха-
рактерных особенностей высотных зданий на этапах проектирования, строительства и эксплуа-
тации.

Установлена необходимость введения повышенной степени ответственности при производ-
стве судебной строительно-технической экспертизы высотных зданий. Необходимы дальнейшие 
более глубокие исследования с использованием конкретных примеров проведенных судебных экс-
пертиз в области высотных зданий для выявления статистики проблем, возникающих в процессе 
производства данных экспертиз.

На сегодняшний день отсутствует такое понятие, как «степень ответственности эксперта». 
Установлена необходимость введения шкалы оценки ответственности при производстве судебной 
строительно-технической экспертизы высотных зданий.

Введение

В современном мире многоэтажное стро-
ительство значительно преобладает над мало-
этажной застройкой. Интенсивный рост высот-
ных зданий (более 25 этажей) обуславливается 
продолжающейся урбанизацией. В Москве ко-
личество жилых зданий выше 100 м за три года 

выросло в полтора, а в комфорт-классе – в два 
раза. Такие данные содержатся в исследова-
нии агентства недвижимости «Метриум» [1]. 
В условиях непрерывного роста населения не-
обходимость в высотном домостроении также 
актуальна. По подсчетам экспертов Всемирного 
экономического форума, к 2050 г. доля город-
ского населения планеты вырастет с 55 % до 
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68 %, достигнув 6,5 млрд человек [2].

Исследования, связанные с высоким ростом 
зданий повышенной этажности, отражены в ра-
ботах российских авторов [3].

Вместе с развитием данного сектора не-
движимости увеличивается и число экспертиз, 
проводимых применимо к высотным зданиям. 
Типология судебно-экспертных ситуаций в ар-
битражном процессе, требующих для своего 
разрешения использования специальных строи-
тельно-технических знаний, подробно рассмо-
трена в статье [4].

Обзор научных статей с проведенными ис-
следованиями вокруг этой области наглядно 
демонстрирует потребность в разработке от-
дельных методов исследований, характерных 
для высотных зданий. Существует ряд проблем, 
возникающих при строительстве данного типа 
зданий, а также проблем, которые могут воз-
никнуть на этапах проектирования и эксплуата-
ции. Авторы предлагают рассмотреть возмож-
ные судебно-экспертные ситуации на каждой из 
этих стадий жизненного цикла высотного зда-
ния.

Материалы и методы

Наиболее распространенными объектами 
гражданского строительства являются здания – 
мало- и многоэтажные. На октябрь 2022 г. горо-
дом с самыми высокими строящимися домами 
назвали Москву, по данным РБК со ссылкой на 
информацию Единого ресурса застройщиков, 
среднее количество этажей в новостройках сто-
лицы достигает 27,1 этажа [5].

Увеличение количества высотных зданий 
ведет к повышению спроса на проведение раз-
личного рода экспертиз, что вызывает необхо-
димость в привлечении узкоквалифицирован-
ных специалистов.

В рамках производства судебной строи-
тельно-технической экспертизы привлеченный 
эксперт или комиссия экспертов дают подписку 
об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения, тем самым подписка экс-
перта является неотъемлемой частью процессу-
ального закона и имеет единую форму для всех 
объектов судопроизводства [6]. Подписка – это 
единственный документ, письменно подтверж-
дающий ответственность эксперта. Зачастую 
подписка отбирается у эксперта в последнюю 
очередь, уже после завершения производства 
самой экспертизы. Данный факт говорит о фор-

мальности оформления подписки, возможности 
оформления подписки «задним числом», спосо-
бе избежать ответственности в период проведе-
ния судебной экспертизы.

Авторы считают необходимым рассмотреть 
отличительные особенности этапов проектиро-
вания, строительства и эксплуатации высотных 
зданий, а также выполнить анализ судебно -
экспертных ситуаций, возникающих на каждом 
этапе.

1. Этап проектирования

Особенности этапа проектирования, отли-
чающие высотные здания от других объектов 
гражданского строительства, подробно отраже-
ны в исследовании российских авторов [7].

При проектировании высотных зданий воз-
никает множество серьезных задач, требующих 
точных решений для каждого объекта.

К особенностям этапа проектирования вы-
сотных зданий относятся: преобладающее зна-
чение горизонтальных ветровых нагрузок над 
вертикальными; наиболее высокая нагрузка на 
несущие конструкции, в том числе на основа-
ния и фундаменты; повышенное воздействие 
ряда природно-климатических и техногенных 
факторов на безопасность эксплуатации; про-
блемы обеспечения совместной работы в несу-
щих конструкциях таких материалов, как сталь 
и бетон.

На практике существует лишь небольшое 
количество компетентных специалистов, обла-
дающих всеми знаниями по данному вопросу. 
Именно поэтому при проектировании объекта 
высотного строительства задействована группа 
узконаправленных экспертов. 

Что касается производства судебной экс-
пертизы, как правило, на этапе проектирова-
ния возникают споры о качестве разработанной 
проектной документации, ее объеме, соответ-
ствии требованиям договора, вносимых измене-
ниях и оплате этих изменений.

2. Этап строительства

К характерным отличиям относятся: тех-
нология производства работ при строительстве 
высотных зданий (организация складирования, 
опалубочные работы, процесс бетонирования 
конструкций и т.д.); особенности организа-
ции работ в стесненных городских условиях; 
повышенная безопасность при производстве 
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монтажных работ на высоте; использование 
дополнительных технических средств, обеспе-
чивающих безопасность и приемлемые кли-
матические условия наружных строительных 
работ; применение ветровых ограждений и 
устройство обогреваемых пространств.

Судебно-экспертные ситуации, возника-
ющие на этапе строительства, чаще всего свя-
заны с нарушениями требований технологии 
производства работ и требований к организаци-
онно-технологической и исполнительной доку-
ментации, что влечет за собой незащищенность 
подрядной организации перед заказчиком. В 
качестве споров по сметной и исполнительной 
документации можно привести следующие: 
предоставление подрядчиком неполной или 
неверно выполненной исполнительной доку-
ментации; несоответствие информации, от-
раженной в исполнительной документации, 
фактически выполненным работам (объемы, 
качество); занижение подрядчиком сметной 
стоимости путем отражения неполного объема 
работ и т.п.

3. Этап эксплуатации

Судебно-экспертные ситуации, возникаю-
щие на стадии эксплуатации, достаточно рас-
пространены. Например, появление дефектов 
на фасадах зданий, нарушение геометрии кон-
струкций, частичное или полное обрушение 
возведенного здания, строения или сооруже-
ния. Также возникают судебно-экспертные си-
туации, вытекающие из споров о причинах не-
гативных событий (залив, пожар), оказавших 
деструктивное воздействие на конструкции 
строительных объектов и отделку помещений, 
и споров о величине нанесенного ущерба в ре-
зультате эксплуатации зданий или помещений.

На этапе ввода объекта в эксплуатацию мо-
гут возникнуть споры при несоблюдении требо-
ваний нормативной документации со стороны 
регулирующих органов или отсутствии согла-
сования на проведение строительно-монтажных 
работ. 

Высотное здание требует регулярных про-
верок систем безопасности, работоспособности 
систем аварийной эвакуации и соблюдения пра-
вил эксплуатации. Судебные ситуации в дан-
ном аспекте возникают при аварийных случаях, 
повлекших за собой разрушение конструкции 
либо нанесение ущерба имуществу и жизни лю-

дей.
Стоимость строительства высотных зданий 

в разы выше возведения малоэтажных строе-
ний. Это связано прежде всего с объемом необ-
ходимых материалов, количеством инженерных 
систем и оборудования, расходами на верти-
кальный транспорт, стоимостью стенового за-
полнения фасадов и отделочных работ, а также 
расходами на несущие конструкции с должным 
обеспечением огнестойкости.

Количество людей, проживающих в вы-
сотном здании больше, чем в малоэтажном, на-
пример, только в центре «Москва-Сити» про-
живают около 8 000 человек, работают 50 000 
сотрудников и ежедневно посещают 30 000 ту-
ристов [8].

Все вышеперечисленные факторы указы-
вают на характерные особенности высотных 
зданий, которые напрямую влияют на производ-
ство судебной строительно-технической экспер-
тизы на каждой из рассмотренных стадий жиз-
ненного цикла объекта.

Результаты исследования

В качестве обоснования необходимости 
введения повышенной степени ответственно-
сти при производстве судебной строительно-
технической экспертизы высотных зданий при-
водятся особенности высотного строительства 
на разных стадиях жизненного цикла объекта: 
проектирования, строительства и эксплуатации. 
Сложность и характерные черты высотного до-
мостроения напрямую связаны с проведением 
экспертизы, возникающей вокруг различных 
судебно-экспертных ситуаций. Необходимость 
точных знаний в этой области приводит к по-
требности в экспертах узкого профиля и спе-
циализации. Отмечается большая разница в 
стоимости строительства высотных зданий, а 
также высокая численность людей, живущих 
или работающих в них. Вышеуказанные факто-
ры указывают на необходимость разработки от-
дельных методов исследования высотных зда-
ний и введения шкалы оценки ответственности 
при производстве судебной строительно-техни-
ческой экспертизы. Для более точного анализа 
сложности выполнения строительно-техниче-
ской экспертизы высотных зданий необходимо 
провести исследования с использованием кон-
кретных примеров проведенных судебных экс-
пертиз в области высотных зданий.
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Заключение 

Исследование показывает, что порядок про-
ведения судебной строительно-технической 
экспертизы не предусматривает точной града-
ции по видам строительства. При производстве 
судебной экспертизы относительно разных объ-
ектов недвижимости ответственность эксперта 
ограничивается подпиской, в большинстве слу-
чаев являющейся лишь формальностью судо-
производства. 

В настоящем исследовании рассмотрены 
высотные здания как сложные строительные 
объекты, темпы роста которых увеличивают-
ся каждый год, выполнен анализ особенностей 
проектирования, строительства и эксплуата-
ции данных объектов. На основе проведенно-
го анализа можно сделать вывод, что подписки 

как единственного документа, письменно под-
тверждающего ответственность эксперта, недо-
статочно и есть необходимость в предъявлении 
дополнительных требований к производству су-
дебных строительно-технических экспертиз.

Таким образом, на сегодняшний день от-
сутствует такое понятие, как «степень ответ-
ственности эксперта». Исходя из вышеизло-
женного, установлена необходимость введения 
повышенной степени ответственности, что 
подразумевает введение дополнительных тре-
бований к производству судебной строительно-
техни ческой экспертизы высотных зданий. Что-
бы упорядочить дополнительные требования 
в зависимости от сложности экспертизы, есть 
необходимость создания некоторой системы – 
«шкалы оценки ответственности».
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Аннотация: Цель данной статьи – исследование возможности автоматизации процесса под-
готовки рабочей документации раздела «Конструкции железобетонные» на примере выполнения 
комплекта рабочих чертежей вертикальных несущих конструкций исходя из гипотезы, что авто-
матизация рутинных процессов позволяет увеличить скорость выполнения документации. В каче-
стве исходных данных являлась модель с рядом заполненных параметров, а также спецификации, 
необходимые для размещения на листах. В ходе исследования методом моделирования и анали-
за был создан скрипт при помощи средств визуального программирования Dynamo для пакетного 
копирования спецификаций с подменой параметров, а также листов соответствующих марок вер-
тикальных несущих конструкций. По результатам исследования было выяснено, что применение 
данного средства автоматизации позволяет ускорить операции по созданию и размещению листов 
и спецификаций на 70 %.

В настоящее время в Российской Федера-
ции внедрение технологий информационного 
моделирования (ТИМ) продолжает набирать 
обороты. Так, по состоянию на 2023 г. ТИМ 
внедрены у 12 % застройщиков, что почти в 
двое больше, чем три года назад. Очевидно, что 
для ускоренного внедрения цифровых техноло-
гий в строительстве частные участники инду-
стрии должны видеть ощутимую финансовую и 
временную выгоды  [1].

Одним из способов уменьшения временных 
затрат в строительстве является внедрение об-
ширного перечня средств автоматизации в про-
цесс выпуска строительной документации [2]. 
В процессе разработки рабочей документации 
существует ряд повторяющихся процессов, и в 
ПО Autodesk Revit одним из них является гене-
рация листов и расстановка на них соответству-
ющих видов и спецификаций.

В рамках данной статьи рассмотрена авто-

матизация генерации листов соответствующих 
марок пилонов, спецификаций на армирование 
и размещение их на сгенерированные листы 
для выполнения рабочей документации раздела 
«Конструкции железобетонные».

В качестве исходных данных для выполне-
ния скрипта взята модель со стенами, колонна-
ми, пилонами 5 этажей с заполненным параме-
тром «Марка». Количество уникальных марок 
составляет 45 штук.

Также данные конструкции были заармиро-
ваны. В арматурные стержни, которые являются 
подсчитываемыми в спецификации, был указан 
параметр «Арм.КолонкаВСпецификации» = 1. 
Данный параметр необходим для избежания ду-
блирования позиций в спецификациях на арми-
рование, что влечет за собой некорректный под-
счет материалов в случаях, когда есть несколько 
пилонов с одинаковой маркой.

Далее необходимым условием для рабо-
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ты скрипта является наличие спецификаций- 
образцов, которые оформлены в соответствии с 
необходимыми требованиями. В данные спец-
ификации должны быть включены следующие 
фильтры:

1) Мрк.МаркаКонструкции = {Марка} – 
для фильтрации арматурных стержней в зависи-
мости от марки армируемой конструкции;

2) Арм.КолонкаВСпецификации = 1,00 – 
для корректности подсчета арматуры для мно-
гократно повторяющихся марок.

В процессе выполнения рабочей докумен-
тации по армированию стен и пилонов требу-
ются следующие спецификации:

1) спецификация арматуры – для указания 
диаметра, длины, количества требуемой армату-
ры для армирования конструкции;

2) ведомость материалов – для подсчета 
количества бетона, требуемого для возведения 
конструкции одной марки;

3) ведомость расхода стали – общее коли-
чество арматуры на одну марку;

4) ведомость деталей – для указания мар-
ки, эскиза и габаритов арматурного стержня, ко-

торый имеет непрямую форму.
Их размещение на листе осуществляется в 

том же порядке. 
Следующим этапом является программиро-

вание скрипта. Основные методы:
• All Elements of Category – для извлече-

ния элементов в модели по категории «Стена»;
• Element.GetParameterValueByName – для 

извлечения параметров стен «Марка»;
• View.DuplicateView – для копирования 

спецификаций, листов;
• List.Map – для многократного осущест-

вления функций по списку;
• Element.SetParameterByName – для зада-

ния параметров элементов (название листов);
• ScheduleOnSheet.SetLocation – для кор-

ректировки местоположения спецификации (по 
координатам x,y, зависящим от формата листа, 
требуемого местоположения и размера сосед-
них спецификаций), размещенной на листе;

• ScheduleView.ScheduleFilters – для из-
влечения фильтров из спецификации-образца.

В процессе разработки скрипта выясни-
лось, что существующих нодов недостаточно 

Рис. 1. Блок-схема последовательности работы скрипта
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для реализации выполнения скрипта с заданны-
ми целями. Исходя из этого, при помощи встро-
енного инструмента Python Script были реали-
зованы процедуры размещения спецификации 
на листе и добавления фильтров в специфи-
кацию.

Блок-схема последовательности работы 
скрипта указана на рис. 1. 

В случаях, когда в модели присутствуют 
иные конструкции (на которые выполняется 
иной комплект рабочей документации), для ко-
торых не требуется генерация листов, создание 
и размещение в спецификации, пользователю 
необходимо отфильтровать конструкции в мо-
дели при помощи метода List.FilterByBoolMask. 
В качестве критерия для фильтрации может вы-

ступать «Стадия» (Phase) или какие-либо пара-
метры элементов.

После окончания работы скрипта получе-
ны листы с названием, соответствующим марке 
конструкции (Стена С1-17), а также сгенериро-
ваны и размещены 4 спецификации, указанные 
выше.

Фрагмент сгенерированного листа с раз-
мещенными спецификациями изображен на 
рис. 2.

Для того чтобы проделать данную работу 
вручную, требуется совершить следующие опе-
рации:

• создать и наименовать лист;
• скопировать 4 спецификации;
• переименовать спецификации;

Рис. 2. Результат работы скрипта
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• откорректировать фильтры;
• разместить спецификации на соответ-

ствующий лист.
Временные затраты на ручное осуществле-

ние данных операций составляют 171 с на одну 
марку конструкции. Экстраполируя на 45 раз-
личных марок, временные затраты составят 2 ч 
8 мин.

При использовании выполненного скрип-
та временные затраты составляют примерно 
40 мин что на 70 % быстрее, чем ручное вы-
полнение операций. Однако стоит отметить, 
данный результат получен после выполнения 
армирования всех конструкций. При модели, в 
которой отсутствует армирование, временные 
затраты составляют примерно 20 мин.

В качестве возможных идей по улучшению 
работы данного скрипта можно предложить 
создание визуального плеера Dynamo для упро-
щения работы пользователя, создание плагина 

на Revit API, позволяющего интегрировать дан-
ный скрипт в панель инструментов.

В рамках выполненного исследования был 
создан скрипт, позволяющий ускорить раз-
работку проектной документации. Снижение 
временных затрат позволяет высвободить вре-
мя на более детальную проработку конструк-
тивных и иных решений. Стоит отметить, что 
средства визуального программирования, та-
кие как Dynamo, с одной стороны, не требуют 
высокой квалификации пользователя в области 
программирования, но с другой стороны, явля-
ются весьма ограниченными. Для реализации 
более сложных процедур автоматизации, таких 
как автоматическое армирование, простанов-
ка размеров на опалубочных чертежах и иных 
возможных путей упрощения работы проекти-
ровщика, необходимо использование Revit API, 
что требует навыков программирования на язы-
ке C#.
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Аннотация: В статье рассматриваются реестровые ошибки в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН), появляющиеся вследствие пересечения границ смежных земельных 
участков, расположенных на землях для ведения подсобного хозяйства. Объектами исследования 
являются земельные участки, их границы и местоположение, а также здания и строения, находя-
щиеся на них. Цель статьи – исследовать особенности земельного спора в связи с выявленной ре-
естровой ошибкой. Задачи исследования заключаются в рассмотрении реестровой ошибки на кон-
кретном примере пересечения границ ранее учтенных в ЕГРН земельных участков, ее выявлении 
и устранении. Гипотеза исследования состоит в том, что наличие реестровых ошибок свидетель-
ствует о существовании серьезной проблемы, выражающейся в отсутствии в ЕГРН актуальных 
сведений о некоторых объектах недвижимости. В результате исследования сделан вывод, что на-
копление реестровых ошибок отрицательно сказывается на достоверности всей системы ведения 
ЕГРН. Использовались методы наблюдений, измерений, сравнения, анализа и обобщения данных.

Федеральным законом № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» 
установлены правила ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), а ст. 
61 Федерального закона № 218-ФЗ [1] посвяще-
на порядку исправления реестровых ошибок в 
ЕГРН. Реестровые ошибки зачастую возникают 
при некорректном определении границ смеж-
ных земельных участков, что впоследствии 
приводит к возникновению земельных споров 
между их собственниками.

Реестровые ошибки – это внесенные в базу 
Росреестра сведения, не соответствующие фак-
тическим данным. Реестровая ошибка доказы-
вается в рамках проведения судебной эксперти-
зы, назначаемой судом в соответствии со ст. 35 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [2].

Рассмотрим реестровую ошибку, заключа-
ющуюся в несовпадении контуров соседних зе-
мельных участков на территории Амурской об-
ласти.

Определением Тамбовского районного суда 
Амурской области назначена судебная экспер-

тиза по иску гражданина Т. об установлении 
наличия реестровой ошибки в определении 
границ земельных участков. В процессе иссле-
дования эксперт – кадастровый инженер – фор-
мирует информационную основу и отвечает на 
вопросы, необходимые для разрешения спора.

Объектами земельного спора являются на-
ходящиеся рядом два земельных участка, рас-
положенные в Амурской области Тамбовском 
районе с. Тамбовка. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Земельный участок № 1 с кадастровым но-
мером 28:25:010171:8 имеет площадь 906 кв. м, 
а земельный участок № 2 с кадастровым номе-
ром 28:25:010171:7 – площадь 959 кв. м.

Для разрешения спора с помощью геоде-
зического оборудования на местности были 
произведены геодезические измерения фак-
тических границ земельных участков, распо-
ложенных в Амурской области Тамбовском 
районе с. Тамбовка. Точки участков были зако-
ординированы по центру имеющихся по грани-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 177

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Градостроительство

цам участков столбов и по углам строений. На 
первом участке располагаются здание и строе-
ния: квартира в двухквартирном доме, построй-
ка, гараж, туалет, навес. На втором участке – 
здание и строения: квартира в двухквартирном 
доме, сараи, железный гараж и туалет. Были 
определены координаты всех построек, распо-
ложенных на обоих земельных участках. 

Далее эксперт в процессе работы для раз-
решения земельного спора должен ответить на 
следующие вопросы.

Вопрос 1. Каковы границы земельных 
участков?

Ответ: С помощью геодезического оборудо-
вания на местности были произведены измере-
ния и определены границы земельных участков. 
Точки участков были закоординированы по цен-
тру имеющихся по границам участков столбов 
и по углам строений. Поскольку граница с точ-
ки 1 по точку 2 является условной и собствен-
ником земельного участка № 1 была показана 
точка 1 и направление в сторону точки 2, грани-
цу целесообразно было соединить с углом стро-
ения (хозяйственной постройки). Остальные 
границы участков проходят по существующему 
забору или стенам строений.

Вопрос 2. Соответствуют ли границы и 
площади земельных участков правоустанавли-
вающим документам и другим материалам в от-
ношении этих земельных участков?

Ответ: В правоустанавливающих докумен-
тах площадь земельного участка № 1 составля-
ет 906 кв. м, а фактическая площадь составляет 
961 кв. м.

В правоустанавливающих документах 
площадь земельного участка № 2 составляет 
959 кв. м, а фактическая площадь – 944 кв. м. 
В материалах инвентаризации квартала с. Там-
бовка Тамбовского района Амурской области 
имеются сведения о границах (координатах) 
земельных участков; была возможность проана-
лизировать соответствие фактических границ 
вышеуказанным. Было выявлено, что фактиче-
ские границы земельных участков не соответ-
ствуют материалам инвентаризации. По мате-
риалам инвентаризации площадь земельного 
участка № 1 – 932 кв. м, фактическая площадь – 
961 кв. м. По материалам инвентаризации пло-
щадь земельного участка № 2 – 959 кв. м, фак-
тическая площадь – 944 кв. м.

Граница земельного участка № 1 не уста-
новлена и подлежит уточнению при межевании. 
Фактические границы земельного участка № 2 

не соответствуют сведениям из ЕГРН.
Вопрос 3. Если есть несоответствия, по ка-

ким причинам они возникли и какие действия 
необходимо осуществить для их устранения?

Ответ: Причинами возникновения несо-
ответствий фактических границ материалам 
инвентаризации могли послужить: внесение 
неточных сведений о границах земельных 
участков, использование менее точного геодези-
ческого оборудования при составлении инвен-
таризации. Одной из причин может быть также 
быть изменение границ земельных участков 
после проведения инвентаризации земель. При 
этом следует отметить, что заборы и построй-
ки, по которым проходят границы земельных 
участков, очень ветхие.

Несоответствие же фактических границ зе-
мельного участка № 2 сведениям, содержащим-
ся в ЕГРН, возникло вследствие того, что при 
межевании были внесены не фактические гра-
ницы, а границы из материалов инвентаризации 
1996 г. Для устранения данного несоответствия 
необходимо подготовить межевой план. Он не-
обходим для исправления ранее допущенной 
реестровой ошибки в отношении земельного 
участка № 2 и уточнения границы земельного 
участка № 1.

Вопрос 4. Имеется ли наложение границ зе-
мельных участков?

Ответ: Земельные участки имеют общую 
смежную границу. Имеет место наложение 
фактических границ земельных участков, уч-
тенных в ЕГРН. Площадь наложения состав-
ляет 110 кв. м. В ходе землеустроительной экс-
пертизы выявлено, что фактические границы 
земельного участка № 1 и земельного участка 
№ 2 накладываются также на границы другого 
земельного участка, учтенного в ЕГРН. 

Вопрос 5. Допущены ли ошибки при про-
ведении межеваний указанных земельных 
участков и если да, то в чем они заключаются 
и соответствуют ли они нормам действующего 
земельного законодательства РФ, иным требо-
ваниям и инструкциям по землеустроительной 
деятельности?

Ответ: При межевании земельного участ-
ка № 2 была допущена реестровая ошибка, а 
именно в межевой план были внесены сведения 
о границах земельного участка из материалов 
инвентаризации, а не фактические границы. 

При межевании земельного участка № 1 от 
16.04.2020 была допущена ошибка: выявлено 
несоответствие границ, заявленных в межевом 
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плане, фактическим границам; также граница 
земельного участка пересекает хозяйственную 
постройку, находящуюся на нем.

Итак, фактические границы земельного 
участка № 1 и земельного участка № 2 внести 
в ЕГРН невозможно, так как их фактические 
границы по сведениям ЕГРН накладываются 
на границы другого земельного участка. Для 
устранения реестровой ошибки и уточнения 
границ земельного участка необходимо под-
готовить межевой план для всех находящихся 

рядом земельных участков, то есть в данном 
случае целесообразно провести комплексные 
кадастровые работы на всех земельных участ-
ках по уточнению их границ.

Таким образом, несмотря на то, что несо-
впадение контуров соседних земельных участ-
ков является наиболее простой в разрешении 
реестровой ошибкой, ее отрицательное воздей-
ствие на порядок землепользования существен-
но [3]. В рамках ЕГРН это создает накопление 
ошибок и повышает недостоверность сведений.
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Рис. 1. Схема наложения границ земельных участков
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Аннотация: Целью исследования является обоснование выбора наиболее рационального при-
менения законов распределения случайных величин при формировании календарного плана стро-
ительства. Для достижения указанной цели поставлена задача выявления особенностей модели-
рования календарного планирования в строительстве на основе логнормального и нормального 
законов распределения случайных величин. Рабочей гипотезой является предположение о возмож-
ности использования логнормального закона распределения, позволяющего учитывать различные 
факторы, влияющие на продолжительность выполнения работ, для повышения точности модели-
рования. В результате исследования сформулированы рекомендации по выбору закона распределе-
ния случайных величин в зависимости от задачи, стоящей при моделировании календарного плана 
строительства.

Для моделирования случайных величин 
принято использовать множество законов рас-
пределения, таких как биноминальный закон, 
экспоненциальный закон, закон распределения 
Пуассона, равномерный закон, нормальный за-
кон (закон Гаусса), логнормальный закон, по-
казательный закон и т.д. Применение данных 
законов в различных сферах деятельности 
рассмотрено в работах И.Г. Карпова, О.И. Са-
дыковой, А.А. Сулимина [1–3]. Что касается 
строительной сферы, то чаще всего задачи в 
строительстве решаются при помощи нормаль-
ного закона распределения. Закон Гаусса явля-
ется наиболее распространенным из-за своей 
простоты в использовании при относительно 
приемлемых результатах его использования. 

Некорректное составление календарно-
го плана строительства объекта может вызвать 
ряд неблагоприятных последствий, таких как 
задержка сроков строительства, увеличение за-
трат, низкое качество работ и нарушение сроков 
ввода объекта в эксплуатацию [4–5]. Для того 

чтобы предотвратить возникновение данных 
ошибок, предлагается использовать нормаль-
ный закон распределения, а именно смоделиро-
вать случайную выработку рабочих, то есть их 
производительность труда на каждой из работ. 
Блок-схема алгоритма решения задачи при ис-
пользовании нормального распределения пока-
зана на рис. 1.

Подобное решение по автоматизации по-
иска оптимального варианта календарного гра-
фика с применением методов имитационного 
моделирования позволит изменить процесс под-
готовки строительства, сделав его более рацио-
нальным и снизив риски потерь. Однако при 
использовании данного закона не учитывается 
то, что в течение дня выработка рабочих также 
может изменяться.

Не всегда применение нормального закона 
распределения может давать результаты, кото-
рые удовлетворяют условиям задачи. В таком 
случае альтернативой может выступить лог-
нормальное распределение, которое обладает 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма решения задачи при нормальном распределении
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схожими свойствами с нормальным распреде-
лением. Примером изменения выработки в те-
чение дня будет ситуация, которая возникает 
при внедрении нового способа строительства, 
с которым рабочие еще не овладели на уровне 
автоматизма. В данном примере начальная вы-
работка рабочих будет ниже, чем впоследствии, 
когда рабочие наладят работу новым способом. 

Другим примером, когда обосновано при-
менение логнормального закона распреде-
ления случайных величин, является влияние 
усталости рабочих в течение дня на произво-
дительность их работы. При данных условиях 
выработка уменьшается в зависимости от дли-
тельности выполнения работ. Тогда от нормаль-
ного закона можно перейти к логнормальному. 
Применение логнормального распределения 
для анализа продолжительности выполнения 
работ в течение полного рабочего дня, с разби-
ением его на части, позволяет учесть факторы, 
которые влияют на эту продолжительность, а 
также вычислить примерную выработку рабо-
чих в течение дня.

В целом при решении задачи формирова-

ния календарного графика строительного объ-
екта можно применять как нормальный, так и 
логнормальный законы распределения. Каждый 
из законов имеет свои достоинства и недостат-
ки. Нормальный закон следует применять при 
первичной оценке составленного календарного 
плана, тогда как для более глубокого анализа 
или при моделировании конкретных работ це-
лесообразнее применять логнормальный закон, 
что позволит повысить уровень организаци-
онно-технологической надежности (ОТН) стро-
ительства.

В последнее время достаточно большое 
внимание уделяется развитию искусственного 
интеллекта в планировании строительной дея-
тельности. Сбор реальной информации и на-
капливаемый опыт реализации строительных 
проектов может быть использован для обучения 
искусственного интеллекта с целью дальнейше-
го его применения для подбора комбинации за-
конов применения в различных ситуациях или 
же для того, чтобы моделировать разделение 
рабочего дня на определенное количество ча-
стей, подходящее под ситуацию.
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Ключевые слова и фразы: защита технических решений; заявка на выдачу патента; инженер-
ное творчество; изобретательская деятельность; сервис для автоматизации процесса.

Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью активизации инноваци-
онной деятельности на отечественных промышленных предприятиях для обеспечения ускоренно-
го технологического суверенитета.

Гипотеза исследования – разработка сервиса позволит сократить разрыв между уровнем ме-
тодического обеспечения студента университета в области инженерного творчества (включая изо-
бретательскую деятельность) и потребностями современных промышленных предприятий, ориен-
тированных на инновационное развитие.

Цель статьи – обоснование необходимости разработки сервиса для обеспечения изобретатель-
ской деятельности в университете, позволяющего автоматизировать процесс формирования заявки 
на выдачу патента. Для достижения цели в статье решены следующие задачи: выполнен анализ 
работ по методическому обеспечению отраслевого изобретательства и патентования в универси-
тетской среде; выполнен анализ существующих зарубежных программных средств для формиро-
вания и проверки заявок на выдачу патента. Проведенный анализ показал целесообразность раз-
работки отечественного университетского сервиса для автоматизации процесса формирования 
заявки на выдачу патента, при этом в нем необходимо учесть отраслевую специфику при форми-
ровании элементов заявки. 

Результаты исследования: представленное обоснование позволит университетским командам 
разработчиков сервиса перейти к следующему этапу: проектированию его структуры на основе 
алгоритма формирования изобретательского решения и оформления заявки на выдачу на него па-
тента.

Одной из задач современной универси-
тетской подготовки является, одновременно с 
формированием профессиональной компетент-
ности, позволяющей решать производственные 
и научные задачи, формирование ряда универ-
сальных компетенций. Такие компетенции так-
же определены в собственных образовательных 
стандартах университетов, например, в образо-
вательном стандарте Уральского федерального 
университета (УрФУ) для программ бакалаври-
ата в области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» (утв. Ученым 

советом УрФУ 26.11.2018 [27]):
– способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе систем-
ного подхода, вырабатывать стратегию дей-
ствий, в том числе в цифровой среде;

– способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений и т.п.

Следует обратить внимание на схожесть 
формулировок данных компетенций в феде-
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ральных государственных образовательных 
стандартах для различных направлений под-
готовки, например, строительство (08.03.01); 
радиотехника (11.03.01) и др. Ввиду комплекс-
ного содержания таких компетенций их полно-
ценное формирование будет обусловлено необ-
ходимостью разрешения студентом не только 
традиционных учебных заданий (задач), но и 
многофакторных, как правило, отраслевых про-
блем. Постановка и разрешение таких проблем 
различными методами, на наш взгляд, относит-
ся к области инженерного творчества. Следова-
тельно, для формирования универсальных ком-
петенций, предусмотренных образовательными 
стандартами, необходимо обеспечить в универ-
ситете его масштабное применение.

Надежным и ценным результатом учебной 
и профессиональной деятельности, связанной с 
инженерным творчеством и поиском инноваци-
онных решений отраслевых проблем, является 
разработка новых и оригинальных решений и 
защита их соответствующими патентами.

Важность этой комплексной педагогиче-
ской задачи в последнее время нарастает из-за 
необходимости активизации инновационной 
(изобретательской) деятельности на промыш-
ленных предприятиях в различных отраслях 
для обеспечения ускоренного технологического 
суверенитета страны.

Во всем мире изобретательская деятель-
ность и патентная защита ее результатов яв-
ляется одним из ключевых инструментов 
обеспечения конкурентоспособности и эконо-
мического роста промышленных организаций. 
Для государства количество патентов, выдан-
ных за определенный момент времени, является 
индикатором динамики развития промышлен-
ности и (опосредованно) уровня ее технологи-
ческого суверенитета. Таким образом, патент 
на изобретение или полезную модель – это не 
только индивидуальный показатель квалифи-
кационного уровня специалиста (элемент его 
профессионального портфолио), но также в из-
вестной степени составляющая глобального по-
тенциала развития отрасли, в которой данный 
специалист занят.

Процесс составления заявки на выдачу па-
тента требует от изобретателя достаточно боль-
шой методической работы, поэтому далеко не 
каждое оригинальное техническое решение, об-
ладающее признаками патентоспособности, до-
водится до патента.

Порядок формирования заявки предпола-

гает от изобретателя выполнение следующих 
действий (часть из них могут быть выполнены 
в параллельном режиме): составление описания 
изобретения или полезной модели (формула, 
последовательность осуществления или приме-
нения объекта патентования); анализ существу-
ющих аналогов и ранее зарегистрированных 
патентов; формулировка требований к изобре-
тению или полезной модели; определение но-
визны, промышленной применимости и изобре-
тательского уровня.

Кроме этого, инженеру или исследователю 
при составлении заявки необходимо учитывать 
ряд специфических требований, содержание 
которых не вполне очевидно даже для специ-
алистов, ориентированных на техническое 
творчество и его технологии. Таким образом, 
увеличивается как время составления заявки, 
так и вероятность появления в ней различных 
ошибок, которые автору придется устранять на 
этапах экспертизы заявки в федеральном инсти-
туте промышленной собственности (ФИПС).

Проблема исследования определяется не-
обходимостью устранения разрыва между 
уровнем методического обеспечения учебной 
деятельности студента университета в обла-
сти инженерного творчества (включая изобре-
тательскую деятельность) и потребностями 
современных промышленных предприятий, 
ориентированных на инновационное разви-
тие. В условиях необходимости обеспечения 
ускоренного технологического суверенитета 
этот разрыв становится еще более масштаб-
ным. Учитывая динамику процессов цифро-
вой трансформации отечественной экономики, 
представляется весьма полезным устранять вы-
явленную проблему не только традиционными 
технологиями высшей школы, но также разра-
боткой и внедрением комплекса отечественных 
программных продуктов, ориентированных на 
университетскую среду. В статье обосновывает-
ся необходимость создания такого программно-
го продукта.

В качестве одного из цифровых инструмен-
тов для устранения недостатков университет-
ского методического обеспечения предлагается 
использовать сервис для автоматизации процес-
са подачи заявки на получение патента на изо-
бретение. Создание такого сервиса позволит: 
автоматизировать большую часть работы, свя-
занную с написанием и оформлением разделов 
заявки; снизить время на подготовку элементов 
заявки; снизить затраты на сопровождение про-
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цесса формирования и подачи заявки патенто-
ведами; повысить качество содержания заяв-
ки, в т.ч. за счет снижения объема формальных 
ошибок; повысить мотивацию к патентованию 
у начинающих изобретателей, а также продук-
тивность у изобретателей, уже имеющих па-
тенты. 

Все вышеперечисленные обстоятельства 
определяют актуальность темы статьи.

Таким образом, целью статьи является обо-
снование необходимости разработки сервиса 
для обеспечения изобретательской деятельно-
сти в университете, а именно автоматизации 
процесса формирования заявки на выдачу па-
тента. Такой сервис должен быть ориентирован 
прежде всего на студентов и их потребности. 
Для достижения цели статьи необходимо ре-
шить следующие задачи: 

– провести анализ существующего мето-
дического обеспечения отраслевого изобрета-
тельства и патентования;

– выполнить анализ существующих про-
граммных средств для формирования и провер-
ки заявок на выдачу патента.

Методологической основой послужил ана-
лиз спектра работ, опубликованных в последнее 
время, по методическому обеспечению отрасле-
вого изобретательства и патентования в универ-
ситетской среде.

Кроме этого, в исследовании применялась 
теория компетентностного подхода, отраженная 
в многочисленных работах отечественных уче-
ных (В.А. Болотов, Н.В. Бордовская, А.А. Вер-
бицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.И. Пак 
и др.).

Для решения задач проведенного иссле-
дования использовались следующие основные 
методы: теоретический анализ и обобщение по-
ложений педагогической науки по проблемам 
профессиональной подготовки студентов в ве-
дущих университетах; анализ федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, а 
также стандартов, разработанных университета-
ми, по техническим направлениям подготовки.

В ходе исследования был проведен анализ 
спектра работ, опубликованных в последнее 
время, по методическому обеспечению отрас-
левого изобретательства и патентования в уни-
верситетской среде за последние 15 лет, для 
следующих областей: агроинженерия (Кравчен-
ко и др., 2016; Шило и др., 2017); архитектура 
(Саркисов, 2022); атомная энергетика (Попов, 
Ташлыков, 2021); конструкторско-технологиче-

ское обеспечение машиностроительных произ-
водств (Харченко и др., 2018; Шевченко, 2015); 
лесоинженерное дело (Глебов, 2017); наукоем-
кие технологии (Деулин, 2023; Соколов, 2010); 
пищевая инженерия (Алексеев, Леу, 2020); 
строительство (Абовский, 2011; Байбурин, Ко-
чарин, 2020; Фомин, Лысова, 2020); технология 
геологической разведки (Нескоромных, Рож-
ков, 2013); технология машиностроения (Кане, 
2018; Пашкевич и др. 2005; Ревенков, Резчико-
ва, 2017; Царенко, 2019); транспортные маши-
ны (Бакатин, 2013); упаковочное производство 
(Шипинский, 2016); экономика (Ефимов, 2011); 
электротехнологии (Зуев, 2006).

Анализ указанных работ показал, что в 
них не содержится конкретных рекомендаций 
по организации сервиса для помощи студен-
там в формировании заявок на выдачу патен-
та. При этом в большинстве из них содержатся 
указания о необходимости учета отраслевой 
специфики при формировании элементов заяв-
ки: терминология, принятые словосочетания, 
рекомендуемые области поиска технического 
результата, оформление иллюстративного ма-
териала и т.п. Некоторые из пособий (Соколов, 
Фомин и др.) содержат авторские шаблоны эле-
ментов заявки, использование которых позво-
лит студентам избежать ошибок новичков при 
формировании заявки. Безусловно, подобные 
шаблоны необходимо разместить в сервисе для 
повышения его методической полезности для 
начинающих изобретателей.

Для описания требуемых структурных эле-
ментов и функциональных возможностей сер-
виса был выполнен анализ существующего в 
мире программного обеспечения, позволяю-
щего решать задачу формирования заявки на 
выдачу патента и ее проверки. Данный анализ 
позволил оценить возможности современных 
программных продуктов и уточнить требования 
к элементам сервиса по формированию заявок. 
В табл. 1 представлен ряд распространенных 
программных продуктов, которые используют-
ся в настоящее время за рубежом для формиро-
вания заявки на выдачу патента и ее проверки.

Анализ представленных программ показал, 
что при достаточно широких возможностях, ко-
торые они обеспечивают (Youngjung, Moon-Soo, 
Sungjoo, 2017), в них отсутствует русскоязыч-
ный интерфейс и не обеспечен учет отечествен-
ных требований к содержанию и оформлению 
элементов заявки на выдачу патента (Genin, 
Zontov, 2021). Таким образом, данные про-
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граммные продукты не могут быть использо-
ваны отечественными исследователями или 
инженерами для подготовки заявок на выдачу 
российских патентов.

Данный вывод справедлив для изобретате-
лей (сотрудников и студентов) УрФУ. Являясь 
одним из наиболее мощных центров по при-
кладным научным исследованиям в стране, 
УрФУ культивирует изобретательскую среду 
для студентов технических направлений под-
готовки и транслирует накопленный позитив-
ный опыт в различных отраслях промышлен- 
ности.

Например, за последние несколько лет в 
наиболее престижной линейке учебной лите-
ратуры университета (серия «Учебник УрФУ») 
выпущено два учебника по отраслевому изо-
бретательству, не имеющих современных ана-
логов (Фомин, Лысова, 2020; Попов, Ташлыков, 
2021). Ежегодно из УрФУ в ФИПС отправляет-
ся около сотни заявок на выдачу патента на изо-
бретение.

Таким образом, разработка сервиса для 
обеспечения изобретательской деятельности 
студентов будет являться значимым драйвером 
процесса трансформации новых технических 
решений, разработанных в университетской 

среде, в соответствующие патенты.

Заключение

Основной причиной разработки универси-
тетского сервиса для автоматизации процесса 
формирования заявки на выдачу патента явля-
ется необходимость устранения разрыва между 
уровнем методического обеспечения учебной 
деятельности студента университета в области 
отраслевого изобретательства и потребностя-
ми современных промышленных предприятий, 
ориентированных на инновационное развитие 
и комплексный инжиниринг (Иванов, Белякова, 
2013; Левина, 2017). 

Кроме обеспечения возможности форми-
рования студентами качественных заявок на 
выдачу патента, развитие сервиса позволит в 
перспективе интегрировать его с базами данных 
патентов (таких как Яндекс.Патенты и ФИПС), 
что поможет оперативно проводить анализ про-
тотипов, аналогов и оценку новизны патентуе-
мого решения. Кроме этого, в сервисе целесо-
образно разместить обучающие материалы по 
наиболее эффективным методикам изобрета-
тельства с учетом отраслевой специфики подго-
товки студента.

Таблица 1. Существующие программы для формирования заявки на выдачу патента  
и ее проверки

№ 
п/п Наименование программы Краткое описание программы

1 PatentWizard (https://neustelsoftware.
com/patentwizard)

Программа для формирования заявки на патент помогает изобретате-
лям и патентным поверенным формировать предварительные заявки. 
Также обеспечивает автоматическую проверку заявки по новизне

2
PatentOptimizer (https://www.
lexisnexis.com/en-us/products/patent-
optimizer-for-legal.page)

Программа для анализа правомерности заявки на патент определяет по-
тенциальные проблемы и предлагает их возможные решения

3 Patent InSight Pro (https://www.
patentinsightpro.com/product.html)

Программа, использующая искусственный интеллект для анализа па-
тентной информации. Предоставляет пользователю сведения о конку-
рентных технологиях и возможных областях патентования

4 PatSnap (https://www.patsnap.com)

Онлайн-платформа, обеспечивающая доступ к базам патентных дан-
ных и технических решений. Пользователи могут осуществлять поиск 
по ключевым словам, анализировать рынок и конкурентную ситуацию, 
а также отслеживать патентные заявки

5 ClaimMaster (https://www.
patentclaimmaster.com)

Программа обеспечивает помощь в написании заявок на патент. Авто-
матически обнаруживает ошибки и предлагает рекомендации по улуч-
шению формулировок
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Аннотация: Целью работы является определение особенностей реализации деятельностного 
подхода в системе высшего педагогического образования. В статье представлены результаты ис-
следования сравнительно-педагогического характера особенностей реализации деятельностного 
подхода в системе высшего педагогического образования. Исследуемый подход рассматривается 
как ключевое методологическое основание современной образовательной парадигмы. В статье до-
казывается, что деятельностный подход ориентирован на образовательные результаты, законода-
тельно отраженные в федеральных государственных образовательных стандартах. В рамках насто-
ящего исследования утверждается эффективность деятельностного подхода как методологической 
основы организации и функционирования системы подготовки педагогических кадров в системе 
высшего образования.

В исследовании применялись характерные для сравнительной педагогики методы: сравни-
тельный, описательный, индуктивно-дедуктивный.

В первой четверти XXI в. актуальными яв-
ляются проблемы методологических основ, 
содержания, технологии методов подготовки 
квалифицированных кадров в мировом образо-
вательном процессе. Особого внимания заслу-
живает проблема выявления перспектив их ре-
шения в направлении процессов модернизации. 
Концепция деятельностного подхода не счи-
тается новой, но в настоящее время вызывает 
большой интерес. Ранее она всесторонне анали-
зировалась известными учеными – С.Л. Рубин-
штейном, Г.П. Щедровицким, Э.Г. Юдиным и 
другими. 

Деятельностный подход рассматривается 
как ключевое методологическое основание. В 
исследовании применялись характерные для 
сравнительной педагогики методы: сравнитель-
ный, описательный, индуктивно-дедук тивный. 
Сравнительный метод определяет наличие 
сходств и различий в применении деятельност-
ного подхода в практике различных мировых 

образовательных систем, являющихся веду-
щими. При систематизации анализируемых по 
интересующей нас проблеме знаний был ис-
пользован описательный метод. Специфические 
особенности реализации концептуальных основ 
деятельностного подхода в высшем педагогиче-
ском образовании определили необходимость 
применения индуктивно-дедуктивного метода. 
Рассмотрены направления, отражающие харак-
терные особенности проектирования образова-
тельных программ подготовки педагогов. Со-
временное высшее педагогическое образование 
в рамках деятельностного подхода определяет 
ключевые ориентиры: непрерывное профессио-
нальное самосовершенствование, подготовка к 
решению жизненно важных задач, персонализа-
ция образовательной среды вуза, функциониро-
вание обоюдной сетевой деятельности. Исполь-
зование деятельностного подхода соотносится с 
образовательными результатами, законодатель-
но отраженными в стандартах. В результате из-
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учения теоретических и эмпирических исследо-
ваний приходим к убеждению в необходимости 
функционирования деятельностной основы в 
практике использования образовательных про-
грамм высшего педагогического образования с 
введением в нее инноваций. Данные инновации 
отражают главные новшества образовательных 
систем мирового масштаба.

Основоположником деятельностного под-
хода признан Ф.А.В. Дистервег, который дока-
зал, что применительно к сфере воспитания об-
учение реализуется в деятельности обучаемого 
[2]. Он рассматривал деятельность в положении 
между обучением и психологическим развити-
ем человека. Приветствуется «организация от-
крытия» знаний обучаемым, а не только полу-
чение их. 

Вопросы деятельностного подхода в об-
разовании анализировались в трудах Л.С. Вы-
готского, А.В. Хуторского, И.Я. Лернера, 
Д.Б. Эльконина, Г.А. Атанова, А.А. Леонтьева, 
М.И. Махмутова и др. Л.С. Выготский и его 
ученики рассматривали теорию формирова-
ния личности, используя процессы обучения и 
воспитания. Необходимым условием при этом 
было привлечение деятельностных форм. 

А.В. Хуторской выделил составляющие де-
ятельностного подхода в обучении: репродук-
тивный способ усвоения учебного материала; 
самостоятельно полученные знания; знания, 
побудившие к созданию собственного продук-
та. Мы согласны с рассуждениями ученого по 
поводу того, что рефлексивная образовательная 
деятельность является главной составляющей 
получения знаний. Рефлексия помогает анали-
зировать и корректировать полученные резуль-
таты. 

Заслуженный интерес вызывают рассужде-
ния А.В. Купавцева о том, что психика человека 
развивается в деятельности, где формируются 
его способности и навыки. Педагогика совре-
менности стремится трансформировать обуча-
емого из объекта в субъект образовательного 
процесса.

Рассмотрев точку зрения Г.А. Атанова, мы 
также предполагаем, что при применении в 
жизни анализируемого подхода требуется ис-
пользование методологических положений, 
которые, по мнению ученого, применяются на 
грани «знаниевого» и психологического обуче-
ния. Рассуждения М.И. Махмудова подтверж-
дают, что, реализуя данный подход к обучению, 
мы развиваем индивидуальную поисковую ак-

тивность проблемно-развивающего характера. 
Считаем, что работа в данном направлении спо-
собствует формированию личности. Исследо-
вания А.А. Леонтьева рассматривают данный 
процесс как деятельность, формирующую со-
знание и личность обучающего. 

Познакомившись с трудами теоретиков и 
практиков сферы образования (применительно 
к изучаемой теме), приходим к выводу, что обу-
чаемый должен демонстрировать самостоятель-
ность, стремиться к формированию личности 
с учетом существующих социальных норм и 
требуемых профессиональных качеств. Катего-
рия деятельности в психологии считается одной 
из основных, характеризующих человеческую 
психику. Деятельность индивида и жизнедея-
тельность животных различаются проявлением 
сознательности, существованием цели, реализа-
цией потребностей.

С.Л. Рубинштейн доказывал, что человек 
является действенным существом, не пассив-
ным, поэтому изучать его необходимо в харак-
терной для него активности. «Деятельность 
человека – сложное явление…» [3]. С.Л. Ру-
бинштейну принадлежит формулировка и обо-
снование принципа единства сознания и дея-
тельности и создание классификации видов 
деятельности. Взяв за основу рассуждения 
С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, анализ ви-
дов деятельности, Б.Г. Ананьев сформулировал 
и обосновал важный аналитический признак – 
общение. Он был убежден, что недопустимо 
учитывать общение в классификации видов 
деятельности. В его классификацию вошли по-
знание, труд и общение [1, с. 171]. 

В процессе комплексного исследования 
сравнительно-педагогического анализа наше 
внимание было сосредоточено на эпистемиче-
ских составляющих деятельностного подхода 
в высшем педагогическом образовании: пара-
дигме, синтагме, прагматике. В философии в 
понятие «парадигма» входит система теорий, 
аксиом, понятий и т.п., служащая основой для 
прочих теорий, выдвижения гипотез и т.д. В 
высшем педагогическом образовании парадиг-
ма деятельностного подхода предполагает не-
прерывное профессиональное самосовершен-
ствование, осознанную подготовку в решении 
жизненных задач, индивидуализацию образо-
вательной среды вуза, взаимное сотрудниче-
ство в сетевой деятельности. Синтагма деятель-
ностного подхода в высшем педагогическом 
образовании наиболее точно отражается в рас-
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суждениях А.М. Медведева и И.В. Жулановой 
об оснащении учебного процесса, организован-
ного на общих способах действий, способству-
ющих освоению культурно -предметной ком-
петенции. Применение используемых методик 
можно пронаблюдать, анализируя проблем-
ные моменты, отражающие моральный вы-
бор в ходе проведения занятий по дисциплине 
«Профессиональная этика в психолого-педа-
гогической деятельности». В конце XX в. спе-
циалисты стали говорить о кризисе этики, т.к. 
общество стало испытывать нужду в новой 
культуре деятельностного общения, в эколо-
гическом сознании людей, в моральной само-
регуляции. Профессиональная этика содержит 
установку норм и правил, сопровождающих 
поведение специалиста на основе моральных 
ценностей. При этом необходимо учитывать 
особенности профессиональной деятельности. 
Характер профессиональных действий педагога 
заключается в незамедлительном грамотном ре-
шении педагогических задач. Естественно, при 
решении возникающих ситуаций окончатель-
ный выбор остается за обучающимся, стимули-
руя его к самостоятельности, ответственности 
и определенной деятельности. Международ-
ный этический стандарт психологов содержит 
принципы ответственности, компетентности, 
пропаганды профессии, конфиденциальности, 
гражданственности, патриотизма и другие. 
Необходимо рассматривать нравственные ка-

чества сотрудника как важнейшую характери-
стику его профессионального соответствия. 
Профессии типа «человек – человек» предпо-
лагают наличие повышенных моральных тре-
бований, т.к. их дальнейшая деятельность тре-
бует «вторжения» во внутренний мир других 
людей, нравственной ответственности. Анализ, 
проведенный в рамках исследования, показал, 
что существующие в нашей действительности 
концептуальные основы деятельностного под-
хода в высшем педагогическом образовании 
характеризуются следующими особенностями: 
инновационность, применение современных 
тенденций общественного развития, формиро-
вание «предметно-культурной компетенции» 
субъекта, совершенствование системы профес-
сионального педагогического образования, мо-
дернизация образовательного процесса. 

Педагог в сфере образования играет основ-
ную роль, где коммуникативная сторона имеет 
существенное значение. Знания должны воспи-
тывать. Необходимо иметь в виду, что каждый 
обучающийся индивидуален и уникален, по-
этому педагогу необходимы творческие педаго-
гические способности, умение корректировать 
возникающие ситуации. Знания следует пере-
давать в тесной связи с жизнью, с необходи-
мыми в ней умениями. Отмечаем своевремен-
ность и значимость деятельностного подхода 
в процессе формирования будущего педагога-
профессио нала, патриота своей страны.
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Ключевые слова и фразы: самоопределение; XXI в.; информационное ускорение. 
Аннотация: Цель представленного исследования заключается в решении проблемы самоопре-

деления специалистов в современных условиях. Задача исследования: выявить особенности само-
определения в XXI в. Гипотеза исследования: конструктивность самоопределения специалистов 
будет зависеть от процесса взаимодействия с современным информационным потоком. Результа-
ты: исследование вносит определенный вклад в формирование возможностей специалистов в со-
временных условиях.

Общие проблемы самоопределения че-
ловека исследованы в работах К.А. Абульха-
новой-Славской, Н.О. Гинзбург, Э.Ф. Зеера, 
Е.А. Климова, А.М. Павлова, Н.С. Пряжникова, 
С.Л. Рубинштейна, М.Р. Садовникова, В.Ф. Са-
фина, П.Г. Щедровицкого и др. При этом тер-
мин «самоопределение» личности использует-
ся в самых различных значениях: личностное, 
социальное, профессиональное, нравственное. 
Они могут предшествовать одно другому, со-
вершаться одновременно, меняться местами, 
как причина и следствие, оказывать прямое или 
косвенное влияние друг на друга, например, 
личностное самоопределение оказывает серьез-
ное влияние на профессиональное (А.К. Мар-
кова).

Мы согласны с позицией многих ученых в 
том, что эти виды постоянно взаимопроника-
ют друг в друга и взаимодействуют, формируя 
целевое единение личностных характеристик 
и способностей человека, которые определяют 
жизненный путь каждого. Е.А. Климов подчер-
кивает, что это «не однократный акт принятия 
решения, а постоянно чередующиеся выборы. 
Наиболее актуальным выбор профессии стано-
вится в отрочестве и ранней юности, но и в по-

следующие годы возникает проблема ревизии и 
коррекции профессиональной жизни человека» 
[3, с. 39]. 

Дальнейшее рассмотрение научных работ 
позволило нам выделить основные качествен-
ные характеристики профессионального само-
определения: познание самого себя на основе 
освоения общечеловеческих ценностей.

«Самоопределение – центральный меха-
низм становления личностной зрелости, со-
стоящий в осознанном выборе человеком сво-
его места в системе социальных отношений. 
Появление потребности в самоопределении 
свидетельствует о достижении личностью до-
вольно высокого уровня развития, для которо-
го характерно стремление занять собственную, 
достаточно независимую позицию в структуре 
эмоциональных, информационных, профессио-
нальных и прочих связей с другими людьми» 
[5, с. 252–253]. 

Самоопределение – «самостоятельное и 
осознанное согласование профессионально-
психологических возможностей человека с со-
держанием и требованиями профессиональной 
деятельности, избирательное отношение инди-
вида к миру профессий, процесс формирова-
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ния отношения личности к себе как к субъекту 
будущей профессиональной деятельности, а 
также нахождение смысла выполняемого труда 
в конкретной социально-экономической ситуа-
ции» [2, с. 176]. 

Самоопределение – осознание личностью 
своей позиции, которая формируется внутри 
системы ценностных отношений. При этом от 
того, как складывается система отношений, за-
висит самоопределение и общественная актив-
ность личности (К.А. Абульханова-Славская).

«Самоопределение (англ. self-
determination) – процесс и результат выбора 
личностью своей позиции, целей и средств са-
моосуществления в конкретных обстоятель-
ствах жизни; основной механизм обретения и 
проявления человеком свободы» [4]. То есть 
ценности определяют самоопределение челове-
ка как условие свободного поступка, поскольку 
поступок состоит в выборе цели на основе цен-
ностного самоопределения.

Учения о природе ценностей, их месте и 
роли в общей структуре бытия мира и челове-
ка составляют предмет и проблематику фило-
софии, социологии, психолого-педагогической 
и других наук. Совокупность сложившихся и 
устоявшихся ценностей способствует созида-
нию мировоззрения личности, которое форми-
рует духовно-нравственную позицию внутрен-
него мира обучаемых и является предпосылкой 
личностного, социального и профессиональ-
ного самоопределения. Ценностно-мировоз-
зренческий мир представляет собой ядро лич-
ности и включает в себя базовые структурные 
компоненты самоопределения: идеалы, мотивы, 
смысл жизни, личностные установки, ценност-
ные ориентации, ценностные отношения, цен-
ностные представления.

Несмотря на то, что на пороге XXI в. про-
исходит глубокая ломка и переоценка ценно-
стей, нельзя не отметить то, что самоопреде-
ление базируется на совокупности духовных, 
интеллектуальных, эмоционально-этических 
качествах личности, которые обеспечивают 
совместимость знаний, умений, навыков для 
усвоения общечеловеческих норм жизни и со-
циального поведения с целью преобразования 
богатств человеческой истории во внутреннее 
богатство каждой личности. Именно поэтому 
самоопределение человека является одной из 
острейших проблем современности, которое 
требует объединить усилия ученых, институтов, 
педагогов в поиске подходов, позволяющих ор-

ганизационно, методически и технически ско-
ординировать весь комплекс работ по достиже-
нию конструктивного уровня самоопределения 
в процессе профессиональной подготовки спе-
циалистов в современных условиях.

Механизм этого процесса формируется 
под воздействием множества внутренних и 
внешних факторов. Поэтому первостепенное 
влияние на условия существования личности, 
социума, государства оказывает теоретико-
практическая деятельность самого человека. В 
свою очередь, деятельность человека есть ре-
зультат реализации воспринимаемого и пере-
рабатываемого информационного потока окру-
жающей среды вообще и профессионального 
самоопределения в частности. Исходя из вы-
шесказанного, можно сделать вывод, что само-
определение следует рассматривать как резуль-
тат постоянного взаимодействия личности с 
информационным потоком окружающей среды. 

Сегодняшний век – век информационной 
цивилизации. В XX в. объем информации уд-
ваивался за 50 лет. Современные достижения 
науки, техники, компьютеризация технологий 
удваивают информационный поток каждые 20 
месяцев (В.Г. Михайловский). Такая динами-
ка информационной массы требует системно-
го рассмотрения принципов взаимодействия 
специалистов профессиональной сферы с ин-
формационным потоком окружающей среды. 
Взаимодействие человека с указанным потоком 
становится важным элементом в процессе всей 
жизнедеятельности человека, а следовательно, 
и в процессе профессионального самоопреде-
ления. Недопонимание значимости увеличива-
ющегося ускорения жизнедеятельности прежде 
всего сказывается на сложности процесса по-
знания самого себя, формирования личностных 
убеждений, общечеловеческих ценностей, а 
следовательно, самоопределения вообще и про-
фессионального в частности. В этом процессе, 
на наш взгляд, решающее значение принадле-
жит педагогическому воздействию. Только пе-
дагог превращает способности обучаемых в их 
возможности.

Именно поэтому умение взаимодейство-
вать с информационным потоком требует от со-
временных педагогов новых подходов к обуче-
нию и воспитанию, с учетом того, что важным 
качеством личности становится способность к 
самовоспитанию на основе самоопределения, 
благодаря которому обучаемый сможет разумно 
существовать в условиях постоянного выбора 
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и оценивания свободы личности и ответствен-
ности перед собой, обществом, государством. 
То есть педагогам необходимо создавать фунда-
мент, который позволит будущим специалистам 
в процессе жизнедеятельности накапливать 
конструктивный опыт в профессиональной и 
бытовой деятельности на современном этапе.

Для этого необходимо учитывать два, на 
наш взгляд, важных фактора, которые способны 
оказывать непосредственное влияние на про-
фессиональное самоопределение человека.

Во-первых, «...общий поток информации 
увеличивается по экспоненциальному закону, то 
есть наблюдается «лавинообразное» нарастание 
массы информации (И. Пригожин). Следова-
тельно, способности будущих специалистов по 
восприятию, переработке и реализации инфор-
мационного потока профессиональной среды 
должны предполагать такую же зависимость. 
И только при этом условии процесс взаимодей-

ствия с информационным потоком может быть 
константно продуктивным и соответствовать со-
временному информационному ускорению» [1]. 

Во-вторых, исследовательская практика по-
казала, что невозможно прийти к единому по-
ниманию целей и задач без единства ценностей 
педагога и обучаемого (Т.А. Дронова). Главным 
мотивом самоопределения для педагога и об-
учаемого должны стать общечеловеческие цен-
ности не только профессиональной деятель-
ности, но индивидуальной системы поведения 
личности. Ибо целеполагание, средства до-
стижения цели, результаты деятельности, кон-
кретные поступки, оценка явлений обоснованы 
ценностями, которые, в свою очередь, являют 
собой необходимые и достаточные условия 
профессионального самоопределения – позна-
ние самого себя и освоение общечеловеческих 
ценностей – в процессе подготовки специали-
стов в современных условиях.
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование вопроса обучения студентов при 
проектировании и оформлении дизайна интерьера с точки зрения психологии личности как необ-
ходимого процесса для эффективной организации создания комфортной внутренней среды жилого 
помещения. Задачи статьи: проанализировав факторы, влияющие на психоэмоциональное состо-
яние человека в жилом пространстве, выявить последовательность работы над дизайн -проектом 
интерьера. Гипотеза исследования: изучение и учет основ психологии личности заказчика помо-
жет сделать более продуктивным процесс разработки дизайна интерьера жилого помещения. В 
результате исследования выявлено, что при создании дизайн-проекта в работе с клиентом необ-
ходимо первостепенно учитывать природу и специфику психологического восприятия человеком 
окружающего жилого пространства с учетом основ психологии личности.

Организация внутренней среды жилого по-
мещения – профессиональная задача дизайне-
ра интерьера, так как созданное пространство, 
в котором будет находиться человек, окажет 
влияние не только на эргономические качества 
существования, но и на его психику. Цвета, ис-
точники света, формы, фактуры и текстуры, 
разнообразие объектов, преобладающих во-
круг, – все, что видит, чувствует и воспринима-
ет человек, разрабатывает дизайнер интерьера. 

Создание и визуализация дизайна интерье-
ра – это неотъемлемая часть дизайн -проекта. 
На данном этапе дизайнер в полной мере мо-
жет представить заказчику, как будет выгля-
деть задуманный интерьер. Интерьер, который 
необходимо спроектировать дизайнеру, зави-
сит от потребностей и запросов клиента. По-
сле обсуждений с заказчиком его пожеланий 
составляется техническое задание, где про-
писываются все цветовые, стилистические, 
технические и другие предпочтения, требова-
ния будущего проекта, дизайнер может при-
ступить к разработке концепции. Посредством 
3D-визуализации, представляющей собой моде-

лирование помещения в трехмерном простран-
стве с использованием цифровых технологий, 
формируется представление о будущем дизайне 
интерьера. Она позволяет дизайнеру спроек-
тировать интерьер с детальной точностью, что 
дает заказчику точное представление о том, как 
будет выглядеть помещение. При необходимо-
сти какие-либо детали можно сразу подкоррек-
тировать. Из этого вытекает второе преимуще-
ство, а именно экономия времени работы, ведь 
составить 3D-визуализацию проще и быстрее, 
зачастую в программах уже заложены основные 
модели предметов мебели и текстур. Для того 
чтобы грамотно подбирать оформление вну-
треннего пространства помещения для конкрет-
ных заказчиков, дизайнеру, безусловно, нужно 
иметь знания в области цветоведения, проек-
тирования, компьютерной графики и других 
дисциплин, связанных непосредственно с от-
работкой художественно-творческой деятельно-
сти. Несомненным остается то, что обстановка 
жилого помещения должна положительно вли-
ять на психическое состояние живущих в нем 
людей. Поэтому студентам, изучающим основы 
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дизайна интерьера, очень важно знать, а глав-
ное, грамотно уметь использовать знания основ 
психологии личности и быть компетентными 
в этом вопросе. Но нельзя забывать о том, что 
само по себе дизайн-проектирование включает 
элементы психологии, без которых в переходе 
на профессиональный уровень работы нель-
зя обойтись. И как раз эта работа связана с из-
учением основ психологии восприятия. С этой 
точки зрения, помимо чувства вкуса, студентам -
дизайнерам необходимо развивать эмпатию. 

Эмпатия – это осознанное сочувствие че-
ловеку, находящемуся в том или ином эмо-
циональном состоянии. Здесь важно умение 
слушать клиента, выходить за пределы его 
внешнего представления, вдумчиво всматрива-
ясь в его внутренний мир. Безусловно, важно, 
чтобы работа профессионала шла от души и с 
глубоким внутренним желанием своей деятель-
ностью помочь создать комфортный интерьер 
для клиентов. И в этом будет полезен курс пси-
хологии в рамках образовательной вузовской 
подготовки студентов-дизайнеров. Кроме того, 
знакомясь с основными понятиями этих дисци-
плин, связанных с изучением основ психологии 
личности, изучая истоки и закономерности раз-
вития, мироощущения личности, студенты, воз-
можно, смогут разобраться и в своих личных 
переживаниях, которые также могут касать-
ся выбора сферы деятельности и творческого 
пути [1].

Итак, настоящий дизайнер – это не про-
сто профессионал в своей профессии, но еще 
и хороший психолог, который умеет не только 
создать, но и из множества определять точные 
варианты и схемы интерьеров, подходящие кон-
кретному человеку. Кроме того, дизайнер дол-
жен быть крайне внимателен к проявлениям 
собственного вкуса. При создании дизайна про-
ектировщик неосознанно привносит в него соб-
ственные качества, которые могут проявляться 
в различных элементах интерьера, что не всегда 
может нравиться клиенту. В этом вопросе очень 
важно, чтобы все объекты, находящиеся в про-
странстве создаваемого интерьера, напрямую 
соответствовали запросу клиента, были отра-
жением его слов и потребностей и гармонично 
вписывались в систему пространства. 

Итак, разберем основные характеристики 
окружающей человека среды, влияющей на его 
восприятие, впечатление и эмоциональное со-
стояние. Первая из них – это зрительная или 
визуальная. Работает за счет восприятия цвета, 

света и обобщенного образа. Например, синий 
цвет символизирует свободу, дарит ощущение 
полноты жизни и гармонии с окружающим ми-
ром. Красный считается самым мощным из цве-
тов. Кроме того, его можно интерпретировать 
еще и как «красивый». Зеленый внушает без-
мятежность и помогает организму восполнить 
запас жизненных сил. Желтый символизиру-
ет успех и радость бытия [2]. Крайне важным 
остается расположение и характер освещения, 
количество света в жилом помещении. Есте-
ственный природный свет способствует эффек-
тивной работе организма человека, улучшает 
настроение, в то время как неправильно направ-
ленный или плохо регулируемый искусствен-
ный свет с большей вероятностью будет ис-
точником негативного настроя и общей апатии. 
Вторая характеристика – слуховая, или аудиаль-
ная. В любом жилом помещении, обставленном 
хоть какими-то предметами, существует вероят-
ность возникновения шума. Вопрос лишь в том, 
каким будет этот шум. Некачественное наполь-
ное покрытие, оконные рамы, дверцы шкафов, 
ящики комода и т.д. могут вызвать негативный 
аудиальный отклик у человека. Использование 
природного шума, к примеру, потрескивание 
дров в камине и т.д., поможет возникновению 
ассоциации уюта, гармонии, состояния рассла-
бленности, что в целом создаст благоприятное 
воздействие на эмоциональное состояние, пси-
хику человека. Третья характеристика – обоня-
тельная. Она является очень важной при орга-
низации жилой среды помещения. Это связано 
с конструкцией системы проветривания, вен-
тиляции, входов и выходов. Правильно спроек-
тированная система фильтрации воздуха обе-
спечивает не только отсутствие неприятного 
запаха в доме или квартире, но и способствует 
хорошему самочувствию, эмоциональному и 
психическому состоянию человека [2]. При 
взаимодействии с клиентом и выборе типа ин-
терьера жилого помещения дизайнер может ис-
пользовать различные методы работы с клиен-
том. Например, очень эффективным является 
специальное психологическое тестирование – 
«Цветовой тест Люшера». Он основывается на 
идее соответствия цветовых предпочтений че-
ловека и свойств его характера. Исходя из это-
го, автор выделяет четыре типа личности и их 
предрасположенностей относительно дизайна 
дома. Суть теста состоит в выборе человеком 
восьми цветов, каждый из которых будет пред-
почтительнее предыдущего. Первый выбран-
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ный цвет, по мнению М. Люшера, является 
решающим в определении качеств человека. 
В зависимости от этого выбора М. Люшер вы-
деляет «синий», «зеленый», «красный» и «жел-
тый» типы личности. Так, «синий» тип видит 
свой дом как убежище. Такой человек предпо-
читает небольшие пространства, любит мягкие, 
округлые формы, ниши, в которых можно спря-
таться. Такого человека можно описать с помо-
щью фразы «Мой дом – моя крепость». «Зеле-
ный» тип личности выбирает для себя наиболее 
правильную прямоугольную форму жилого 
помещения с четко фиксированными углами, 
что позволяет ему чувствовать себя уверенно. 
«Зеленый» тип личности большее предпочте-
ние отдает твердым материалам. «Желтый» тип 
выбирает открытые пространства помещения. 
Такой человек украшает свой дом всевозмож-
ными сувенирами и изделиями, привезенными 
с собой из разных стран, которые он посетил. 

«Красный» тип отличается высоким уровнем 
внутренней силы и энергии. Дом такого челове-
ка является соответствующим отражением его 
характера и особенностей [3]. 

Таким образом, при создании проекта ин-
терьера жилого помещения для конкретного 
клиента первостепенно необходимо ориенти-
роваться на личностно психологические харак-
теристики данного человека, выяснить и отме-
тить все аспекты, которые могут быть важными 
для человека, исходя из его психологического 
портрета, предпочтений. А затем приступить к 
созданию дизайн-проекта интерьера жилого по-
мещения. Поэтому изучение основ психологии 
личности в рамках обучения будущих дизайне-
ров в высшей школе является очень необходи-
мым, весомым и значительным этапом, который 
окажет большую помощь в дальнейшей про-
фессиональной деятельности дизайнеров инте-
рьера. 
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Аннотация: В данной статье предлагается попытка детального исследования жизни и творче-
ства писателя с помощью метода проектирования. Для этого нами предложена модель проектной 
деятельности учащихся путем активного использования исследовательского метода при изучении 
произведений А.Е. Кулаковского «Сон шамана» и «Письмо к интеллигенции». Цель статьи – те-
оретически обосновать метод проектной деятельности при изучении художественных произведе-
ний в старших классах, определить ее специфику, провести опытно-экспериментальную проверку 
данной методики. Исходя из этого выдвинуты следующие задачи: выявить наиболее эффективные 
приемы и методы изучения произведений А.Е. Кулаковского в 10 классе, необходимые для совре-
менного учителя. Гипотеза: если при изучении художественных произведений А.Е. Кулаковского 
использовать методы и приемы проектной деятельности, то такой подход обеспечит качество его 
освоения, выработку умений целостного восприятия художественного произведения, позволит 
закрепить знания теоретико-литературных понятий, что создаст предпосылки повышения куль-
турного и духовно-нравственного потенциала учащихся. Методы исследования: сравнительный 
анализ содержания учебников якутской литературы и организационно-педагогических условий. 
Достигнутые результаты: выводы, материалы и методический указатель исследования могут найти 
практическое применение в преподавании якутской литературы и могут быть использованы на за-
нятиях для активизации интереса к родной литературе учащихся.

В данном исследовании предлагается по-
пытка детального исследования жизни и твор-
чества писателя с помощью метода проек-
тирования. Для этого нами предложена в 10 
классе на уроках якутской литературы модель 
проектной деятельности учащихся при изуче-
нии произведений А.Е. Кулаковского «Сон ша-
мана» и «Письмо к интеллигенции». Итогом 
изучения этих произведений послужит пони-
мание учащимися идеи, смысла и темы изуча-
емого материала. Учащиеся стараются пони-
мать, чем руководствовался писатель во время 
написания произведений, а также сравнивают 
произведения с жизнью народа. Проблемы, 
связанные с восприятием и изучением про-
изведений А.Е. Кулаковского, являются осо-
бенно важными, так как имеются трудности в 
понимании и восприятии авторской позиции. 

Стремление угадывать, что кроется за мыслью 
автора, умение аргументировать свои суждения, 
пользоваться текстом, – все это определяет ак-
туальность проблемы целостного анализа худо-
жественного произведения и активизации чита-
тельской деятельности. 

Анализ использования проектного метода 
на уроках якутской литературы в 10 классе по-
зволил определить, что в основе метода про-
ектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно анализи-
ровать информацию, а также развитие крити-
ческого мышления. В статье кратко описаны 
методы и приемы проектной деятельности уча-
щихся при изучении произведений А.Е. Кула-
ковского, направленные на развитие их лич-
ностных возможностей. Практика показывает, 
что реализация проектного метода в образова-
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тельном процессе обеспечивает формирование 
основных компетенций: исследовательской, 
коммуникативной, информационной. Проект-
ный метод на уроке литературы направлен на 
формирование у учащихся метапредметных 
компетенций.

В изучение и развитие метода проектиро-
вания неоценимый вклад внесли отечественные 
ученые И.Я. Лернер, М.Г. Качурин, И.М. Дуди-
на и др. 

И.Я. Лернер в своих работах пишет, что 
должны появиться учебные предметы, основ-
ным компонентом которых является опыт твор-
ческой деятельности. Пока такие предметы 
чаще всего представлены элективными курса-
ми, интегрируют основное и дополнительное 
образование, выступают в форме проектной 
деятельности, но осознание важности приоб-
ретения обучающимися опыта творческой дея-
тельности в образовательном сообществе уси-
ливается.

Проект («брошенный вперед») – идея, 
мысль, замысел, а проектирование – процесс 
создания. Сама природа создания заставляет 
человека думать, размышлять, ставить кон-
кретные цели и достигать результата. А какой 
результат будет, это уже зависит от самого че-
ловека, насколько он готов реализовывать свои 
«мечты» в жизнь.

Как показывает практика, проектная дея-
тельность на уроке имеет ряд положительных 
тенденций: ученики с огромным желанием 
учатся, мотивированы, выполняют с удоволь-
ствием домашние задания. Это объясняется тем, 
что любая деятельность на уроке строится по 
собственной инициативе благодаря жизненному 
опыту участников процесса. Здесь приветству-
ется свобода мыслей, действий, творческий под-
ход в решении поставленных задач. И.М. Ду-
дина отмечает, что метод проектирования дает 
возможность обучающимся активно проявить 
себя в системе общественных отношений, спо-

собствует формированию у них новой соци-
альной позиции, позволяет приобрести навыки 
планирования и организации своей деятельно-
сти, открыть и реализовать творческие способ-
ности, развить индивидуальность личности. 

Читая и анализируя произведения класси-
ческих писателей с помощью метода проекти-
рования, мы усиливаем (мотивируем) желания 
учащихся учиться и читать. По мере того, как 
поэтапно выполняется работа над проектом, 
желание довести ее до конца возрастает: ученик 
опирается на свой и чужой опыт, появляется 
уверенность в своих силах и навыках в работе 
и удовольствие от итога работы. В результа-
те ученик приходит к пониманию, что способ-
ности, навыки, умения, которые он получает в 
школе, полезны для него, готовится к «взрос-
лой» жизни, к ответственности, у него повыша-
ется требовательность к себе.

Изучение творчества писателя якутской 
литературы А.Е. Кулаковского следует органи-
зовать с целью развития исследовательского 
навыка учащихся. Результатом такого обучения 
является понимание учеником места А.Е. Ку-
лаковского в жизни якутского народа, его вкла-
да в развитие общества. Он должен понимать 
значения слов и обращений, просветительских 
и философских высказываний писателя-интел-
лигента, связь, которую они имеют с совре-
менной действительностью, а также ставить 
в пример А.Е. Кулаковского как просветителя 
якутского народа.

На уроке учитель организует сферу актив-
ного общения между учениками с помощью 
творческих заданий и решения проблемных си-
туаций, тем самым раскрывая внутренние воз-
можности учащихся. С помощью эксперимен-
тальных материалов мы выявили, что на таких 
уроках у учащихся развивается умение анали-
зировать, повышается культура чтения, мотиви-
рование на последующее изучение других про-
изведений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ STELLARIUM  
НА УРОКАХ АСТРОНОМИИ 
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Ключевые слова и фразы: астрономия; методика преподавания астрономии; компьютерные 
технологии; программа Stellarium.

Аннотация: Цель нашего исследования – показать важность и необходимость использования 
информационных технологий на уроках астрономии. Перед нами стояли следующие задачи: до-
казать необходимость использования программы Stellarium при изучении астрономии в школе; 
привести конкретные примеры использования данной программы на уроках астрономии. Мы вы-
двигали гипотезу: если в процессе обучения астрономии использовать компьютерные технологии, 
то у учащихся повысится познавательный интерес к предмету, будет формироваться научное ми-
ровоззрение, естественно-научная картина мира, самостоятельная деятельность. В статье мы при-
вели четыре фрагмента урока астрономии, на которых целесообразно использовать программу 
Stellarium. В результате подобного изучения астрономии ученики могут наблюдать события, про-
исходящие в космосе в реальном времени. 

В системе естественных наук основное ме-
сто занимает астрономия, в ходе изучения ко-
торой у обучающихся формируются: простран-
ственное мышление, научная картина мира, 
представление о роли человека во Вселенной, а 
также понятия о структуре и процессах, прохо-
дящих в ней.

Основным средством в преподавании 
астрономии является визуальное представление 
информации. К технологиям передачи инфор-
мации естественно-научных дисциплин относят 
не только электронные учебники, мультимедиа, 
видеоролики и фильмы, но и специализирован-
ные программы. Сейчас представлено огромное 
количество доступных программ, например, 
Stellarium, NASA World Wind, Space Engine и 
Celestia [1]. 

Одной из самых простых программ визуа-
лизации неба является Stellarium. Данная про-
грамма является свободным планетарием, без 
использования телескопа. Ее можно установить 
на компьютеры на разные операционные систе-
мы, а именно Windows, Linux, MacOS, Android 
и iOS (в последних как Stellarium Mobile). Она 
включает в себя более 600 000 звезд, 80 000 объ-
ектов глубокого космоса, звездные скопления и 

изображения созвездий, планеты Солнечной си-
стемы и их спутники. Также в программе ото-
бражаются хвосты комет, мерцание звезд, симу-
ляция появления новых звезд и затмений [2]. 

Данная программа дает возможность для 
более подробного изучения следующих тем по 
астрономии.

1. Звезды и созвездия. Основными поня-
тиями являются: созвездия, звездная величина, 
освещенность, блеск звезды.

2. Небесные координаты и звездные кар-
ты. Ключевые слова: Северный полюс мира, 
система экваториальных координат, ось мира, 
полюса мира, небесный меридиан, небесный 
экватор, склонение, прямое восхождение.

3. Видимое движение звезд на различных 
широтах. Основные термины: высота полюса 
мира, кульминация светила.

4. Годичное движение Солнца по небу. 
Эклиптика. Понятия: эклиптика, дни солнце-
стояния, дни равноденствия, зодиакальные со-
звездия.

5. Движение и фазы Луны. Ключевые по-
нятия: сидерический (звездный) и синодиче-
ский периоды, лунные фазы.

6. Затмения Солнца и Луны. Основные по-
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нятия: полное, кольцеобразное и частное затме-
ния, полоса полного солнечного затмения.

7. Время и календарь. Главные тезисы: 
местное время, всемирное время, поясное вре-
мя, календарь, лунный календарь, тропический 
год, високосный год [3]. 

На основании примерной программы по 
астрономии обучающиеся должны не только 
знать фактический материл, но и уметь приво-
дить примеры из жизни, описывать и объяснять 
различные явления из астрономии. В качестве 
примера приведем методические разработки 
практических работ по некоторым темам из 
курса «Астрономия».

Определение характеристики небесных тел

Цель: научиться пользоваться системой не-
бесных координат. 

Оборудование: ПК с установленной про-
граммой Stellarium.

Ход работы:
1) запустить программу, ознакомиться с 

интерфейсом и управлением;
2) выставить местоположение, дату и 

время;
3) включить экваториальную сетку и на-

звание созвездий;
4) с помощью виртуального планетария за-

полнить табл. 1;
5) выключить экваториальную сетку и 

включить азимутную, заполнить табл. 2.

Движение и фазы Луны

Цель: изучить движение Луны, смену лун-
ных фаз, определить продолжительность сино-
дического месяца.

Оборудование: ПК с установленной про-
граммой Stellarium.

Ход работы:
1) запустить программу;
2) выставить текущее местоположение;
3) в окне настройки даты и времени выста-

вить значение времени 00:00:00;
4) с помощью окна поиска найти на небес-

ной сфере Луну, выделить ее и центрировать на 
экране нажатием на соответствующую кнопку 
на нижней панели управления либо нажатием 
на «Пробел»;

5) определить фазу Луны на дату проведе-
ния наблюдения;

6) с помощью настройки даты определить 
фазу Луны на каждый последующий день до 

Таблица 1. Определение характеристик небесных тел с помощью виртуального планетария

Название звезды Созвездие Позиционный угол Абсолютная звездная 
величина

Угловая скорость 
собственного 

движения

Спика

Рас Альхаг

Альфекка

Вега 

Денеб

Арктур

Таблица 2. Определение характеристик небесных тел по азимутной сетке

Название объекта Азимут Высота

Альдерамин

Венера

Меркурий

Вега
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повторения фазы начала наблюдения;
7) заполнить табл. 3;
8) определить примерную продолжитель-

ность синодического периода обращения.

Расположение Солнца и Луны 
относительно Земли

1. Запустить программу.
2. Выставить текущее местоположение.
3. Отключить атмосферу, включить линии 

и названия созвездий.
4. Найти Солнце и определить созвездие, в 

котором оно находится. Отцентрировать Солн-
це, затем рассмотреть его поверхность. Ответы 
на все поставленные вопросы изобразить схе-
матично.

5. Найти Луну и определить, в каком со-
звездии она находится, назвать самую яркую 
звезду этого созвездия, ответ изобразить схема-
тично. 

6. Ответить на предложенные вопросы: 
1) Каково расстояние от Луны до Земли?
2) Чему равен звездный период обращения 

Луны?
3) Какова продолжительность суток на 

Луне?
7. Сделать выводы о расположении выше-

перечисленных небесных тел в созвездиях, раз-

нице нахождения Луны и Солнца от Земли.

Солнечное затмение

1. При помощи средств массовой инфор-
мации найдите дату и время наблюдения бли-
жайшего (прошедшего) солнечного и лунного 
затмения. 

2. Запустите программу Stellarium.
3. Установите необходимое время и дату. 
4. Наблюдайте данное затмение. 
5. Сделайте снимок экрана в самый наи-

лучший момент затмения по вашему мнению. 
6. Запустите программу Paint.
7. На снимке сделайте надпись, в которой 

указано: дата и местоположение наблюдателя. 
8. Сохраните полученный рисунок на ра-

бочем столе своего компьютера.
9. Ответьте письменно на следующие во-

просы:
1) Как изменится положение Луны (Солн-

ца), если сменить местоположение наблюдателя 
ближе к югу? 

2) Как изменится положение Луны (Солн-
ца), если сменить местоположение наблюдателя 
ближе к востоку? 

10. Для проверки своего ответа воспользуй-
тесь программой Stellarium. Проделайте все то, 
что указано в п. 6–8.
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Аннотация: Цель исследования ‒ представить возможности формирования речевых навыков 
дошкольников, имеющих отклонения в развитии, через достижение интенсивного эмоционально-
го резонанса, вызванного текстами сказок. Задача работы видится в том, чтобы доказать особые 
возможности, которые дают образы сказок при коммуникации, обращаясь сразу к двум психиче-
ским уровням: сознания и подсознания. Выдвигаемая гипотеза заключается в положении о том, 
что если подобрать правильную сказку, то можно верно определить речевую проблему дошколь-
ника, определив через сказку полный перечень речевых проблем и наметив образные способы их 
решения. Ведущий метод исследования ‒ наблюдение и протоколирование полученных результа-
тов в процессе применения интегративной сказкотерапии. В качестве достигнутых результатов от-
мечается возможность создания на основе сказкотерапии индивидуальных развивающих, психо-
коррекционных и психотерапевтических программ развития речи дошкольников с использованием 
разных форм подачи материала. 

Формирование речи является обязательной 
частью развития ребенка в целом. В процессе 
формирования данного навыка совершенству-
ются и психические процессы. Малыш учится 
думать не только образно, но и словесно, что 
развивает способность к прогнозированию вы-
сказываний и саму речь. Через умение говорить 
дошкольник учится коммуницировать с ровес-
никами и взрослыми, социализируется. 

Речь не представляет собой врожденное 
умение и формируется совместно с детским 
развитием в непосредственной зависимости 
друг от друга.

Выделяют три ступени, которые проходит 
речевое развитие. Первый доречевой этап про-
текает в первые полгода жизни малыша. Вто-
рой обуславливается становлением и развитием 
речи. В период от полугода до 18 месяцев ребе-
нок начинает активно использовать изученные 
слова. Третий этап являет собой непосредствен-
но развитие языкового общения. 

Важно, чтобы развитие происходило сво-
евременно и равномерно. Чтобы положительно 

повлиять на эффективность развития речевого 
аппарата дошкольника, можно и нужно исполь-
зовать различные средства и методики. Они по-
могут вовремя обучить малыша необходимым 
навыкам, справиться со сложностями в изуче-
нии речи и ее произношении, привлечь детское 
внимание к занятию. Одним из таких средств 
является сказкотерапия. 

Сказкотерапия – это процесс активизации 
когнитивного и творческого потенциала лично-
сти [2, с. 6]. В контексте формирования речи та-
кая терапия выступает как технология, дающая 
специалисту возможность найти подход к ре-
бенку и направить его творческую деятельность 
в нужное русло. Сказочная обстановка является 
естественной средой для общения, в которой 
дети совершенствуют навыки рассказа, пере-
сказа, творческого мышления. 

Использование метода сказкотерапии в кор-
рекционной работе с ребенком позволяет вы-
полнить такие задачи, как развитие речи детей с 
помощью пересказывания и рассказывания ска-
зок от третьего лица, рассказывания сказок по 
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кругу и группового рассказывания, сочинения 
сказок; снижение уровня тревожности и агрес-
сивности; развитие способности к эмоциональ-
ной регуляции и естественной коммуникации; 
обучение детей правильному оцениванию своих 
и чужих поступков [1, с. 5].

Польза такой терапии заключается в том, 
что ребята начинают осознавать свой потен-
циал, получают новый опыт, лучше понимают 
причинно-следственную связь, у них меняется 
восприятие ситуаций. Также в данной работе 
отображается внутренний или внешний кон-
фликт, что предоставляет возможность найти 
оптимальный путь решения проблемы. 

Помимо сказанного, сказкотерапия играет 
большую роль в логопедии. Она способствует 
влиянию логопеда на развитие речевых и пси-
хических функций ребенка, в перечень которых 
входят память, внимание, мышление, воображе-
ние. В первую очередь, данная терапия влияет 
на развитие речи малыша, слухового внимания 
и словообразования, формирует сенсорные 
представления на основе различных восприя-
тий, например, зрительных и тактильных. 

Малочувствительные дети с крепкой нерв-
ной системой могут не проявлять должного ин-
тереса к произношению звуков. Таким ребятам 
сложно дается автоматизация звуков, в этом им 
может помочь сказкотерапия с использованием 
соответствующих произведений. Приемы сказ-
котерапии, направленные на коррекцию и раз-
витие всех компонентов речи, хорошо совме-
стимы с логопедическими технологиями. 

Сказки затрагивают различные трудности и 
помогают выявить проблему слушателя. Исто-
рии, применяемые в терапии, можно условно 
поделить на категории в зависимости от про-
блем, которые они поднимают.

Истории, в которых присутствуют конфлик-
ты, разногласия, обиды, возникающие в школе, 
детском саду, дома, поднимают проблему труд-
ностей малыша в общении с окружающими, 
ровесниками, воспитателями, родителями [4]. 
К таким произведениям можно отнести сказки 
«Маленький медвежонок», «Гномик» и др. [4].

Сказки могут отражать внутренние пережи-
вания. В них возникает эффект волшебного зер-
кала, оно показывает ребенку его внутренний 
мир, еще не осознанный, что позволяет сгла-
дить появляющиеся противоречия и комплексы. 
Дошкольник сопоставляет себя со сказочным 
персонажем и благодаря этому познает себя са-
мого. К таким сказкам можно отнести следую-

щие: «Роза и ромашка», «Цветок по имени Не-
забудка», «Маленький гном» и многие другие (в 
зависимости от проявляющихся у ребенка ком-
плексов) [4].

Воспитывая ребенка, очень важно знать его 
страхи и как они влияют на него. Страхи, тор-
мозящие развитие, мешают дошкольнику расти 
как личности, из-за них иссякают эмоциональ-
ные силы дошкольника. Таким детям необхо-
дима помощь. Для их развития и преодоления 
страхов будут полезны такие произведения, как 
«Сказка о подсолнечном семечке», «Сказка о 
вороненке», «Белочка-припевочка» и другие. 
Ключевые фразы включают в себя слова «я бо-
юсь», «не уходи», «мне страшно».

Немалое количество проблем связано имен-
но с возрастными трудностями, ведь в любом 
возрасте проявляются переломные моменты, 
связанные в первую очередь с осознанием но-
вой роли в обществе. Например, сложность 
принятия себя как самостоятельной личности 
дошкольником или же, говоря о возрасте не-
сколько старше, проблемы с учебой у младших 
дошкольников. Такие аспекты также прогова-
риваются методом сказкотерапии, для этого, 
например, может использоваться сказка «Мед-
вежонок и «Мамочка помоги!», поднимающая 
тему самостоятельности.

Также как терапевтические могут быть ис-
пользованы русские народные и авторские сказ-
ки, в которые изначально вкладывались житей-
ская мудрость и социальный опыт. 

Сказочные истории крайне увлекательны 
для детей, благодаря чему появляется возмож-
ность использовать их в различных вариациях. 
В детском саду будет полезным групповое со-
чинение сказок. Для дошкольников данная ра-
бота будет упражнением на взаимодействие, 
также посредством сочиненной истории можно 
наблюдать распределение социальных ролей в 
коллективе. Этот прием применим и дома, он 
поможет найти с малышом общий язык и луч-
ше его понимать. Ведь такое упражнение разви-
вает у него и родителей творческое мышление, 
фантазию, чувство юмора и взаимопонимание. 
Можно предложить малышу изобразить персо-
нажей создаваемой сказки на рисунке или пла-
стилиновой фигурке, это будет способствовать 
развитию у него навыков лепки, рисования, 
усидчивости и внимательности.

Сказкотерапия основывается на нескольких 
принципах, среди которых эмоциональность, 
певучесть, выразительность, образность и ме-
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тафоричность речи педагога; вариативность ре-
шений и ответов на вопросы; ярко выраженная 
позиция героев (они либо явно положительные, 
либо явно отрицательные); отслеживание по-
ведения и эмоций слушателя, возможность их 
правильно растолковать.

Существуют различные методы рабо-
ты со сказкой, они включают в себя разные 
виды упражнений. Можно выполнять с деть-
ми анализ сказки, давать им сказочные задачи, 
рассказывать или сочинять истории вместе с 
ребенком, нарисовать сказку, ее персонажей, ис-
пользуя кукол, провести терапевтическую диа-
гностику, изобразить выдумку песком. Также 
можно провести занятия методом кататимного 
похода в сказку. Однако данная методика име-
ет противопоказания, в них входят: острые или 
хронические психозы или близкие к психозу 
состояния; церебрально-органические синдро-
мы в тяжелой форме; недостаточное интеллек-
туальное развитие с IQ ниже 85; недостаточная 
мотивация. 

В сказкотерапии сказки подразделяются 
на разные виды: логопедические, диагностиче-
ские, дидактические, психокоррекционные, ме-
дитативные, психотерапевтические [3].

В целях воспитания и развития следует 

применять сказки разных видов в зависимости 
от целей терапии. Важно помнить, что необхо-
димо подбирать сказку правильно. Ведь тогда 
она будет легко восприниматься ребенком, сле-
довательно, сюжет будет лучше усваиваться, за-
поминаться и интерпретироваться, что позволит 
достичь выполнения краткосрочных и долго-
срочных задач речевого развития. 

Перед сном уместнее будет читать меди-
тативные истории, уменьшающие активность 
психики малыша, которые не нуждаются в об-
суждении. 

Художественные произведения с ярким сю-
жетом уместно использовать в познавательных 
и развивающих целях. Они формируют у до-
школьника представления о мире, поведении, 
взаимодействии людей.

В обучении применимы дидактические 
сказки. Они ограничены узкой тематикой сюже-
та, количеством персонажей, однако насыщены 
игрой со специальными увлекательными зада-
ниями. Такие упражнения хорошо сочетаемы с 
игрой в песочнице и для них рекомендуемо ис-
пользовать соответствующую атрибутику.

Психотерапевтические виды произведе-
ний должны применяться только специалис- 
тами. 
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Ключевые слова и фразы: баскетбол; статистика; тренер; летний спортивный лагерь; спортив-
ная школа олимпийского резерва; «Купчинский Олимп». 

Аннотация: В данной работе был выполнен сравнительный анализ технической подготовки 
баскетболисток спортивной школы олимпийского резерва «Купчинского Олимпа» города Санкт-
Петербурга (далее по тексту – «Олимп») группы тренировочного этапа (этап спортивной специ-
ализации, девушки 2009 года рождения). Цель исследования: сравнить статистические показатели 
игроков по технической подготовленности в соревновательной деятельности, определить эффек-
тивность учебно-тренировочного процесса в летнем спортивном лагере (далее по тексту – Лагерь) 
в межсезонье. В работе поставлены следующие задачи: проанализировать научно-методическую 
литературу и определить основные требования к технической подготовке баскетболистов; опре-
делить и сравнить уровень технической подготовки в двух официальных матчах в разных сезонах 
игроков команды «Олимп» с одним из сильнейших соперников – командой центрального спор-
тивного клуба армии (ЦСКА). Для решения поставленных задач были использованы следую-
щие методы: анализ, тестирование, обобщение литературы. Гипотеза исследования: сравнитель-
ный анализ технической подготовки у юных баскетболисток позволит определить эффективность 
учебно -тренировочного процесса в Лагере по технической подготовке игроков и позволит внести 
необходимые коррективы для ее улучшения. 

Результаты проведенного исследования доказали роль и важность ведения статистического 
анализа игроков в соревновательной деятельности, а также важность проведения учебно-трени-
ровочных лагерей для улучшения уровня технической, физической и эмоциональной подготовки 
юных баскетболисток. 

В Российской Федерации игры на высшем 
уровне для юношей и девушек, то есть первен-
ство России по баскетболу, начинаются с 12 лет 
и проводятся под эгидой Российской федерации 
баскетбола (РФБ). С гордостью можно отме-
тить, что в последние годы статистика РФБ на 
первенстве России ведется профессионально 
и скрупулезно из года в год, информация до-
ступна на сайте РФБ любому человеку и бе-
режно хранится. На всех этапах первенства 
России статистику ведут обученные секретари 
под чутким присмотром, последующим ана-
лизом и оценкой опытных комиссаров, в про-
шлом классных игроков и профессиональных 

арбитров. Также ведется прямой видеорепор-
таж каждой игры, который можно посмотреть в 
прямом эфире и в записи на сайте РФБ, что для 
популяризации баскетбола и тренерской работы 
очень важно. На первенстве России судейской 
бригадой РФБ ведется технический протокол, 
где фиксируются следующие параметры.

В табл. 1 указаны коэффициенты, с которы-
ми учитываются данные параметры в итоговом 
уравнении РФБ. Полученное число делят на 
проведенное игроком на поле время, оценивая 
коэффициент полезности игрока (КПИ) за каж-
дую минуту на поле.

Группа тренировочного этапа, девушки 
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Таблица 1. Параметры в итоговом уравнении РФБ для расчета КПИ

Наименование параметров Коэффициент Условное обозначение

Сыгранное время – СВ

Набранные очки 1 О

Подборы на своем щите 1,2 СЩ

Подборы на чужом щите 1,4 ЧЩ

Фолы соперников 0,5 ФС

Голевые передачи 1 ГП

Перехваты 1,4 ПХ

Потери – 1,4 ПТ

Фолы – 1 Ф

Число неточных двухочковых бросков – 1 2-очк

Число неточных трехочковых бросков – 1,5 3-очк

Штрафные броски – 0,8 ШБ

Блокшоты 1,2 БШ

Таблица 2. Девушки 2009 г.р. (U13), 1/2 финала за 5–8 места, «Олимп» – ЦСКА

Игроки СВ Очки 2-очк 3-очк ШБ СЩ ЧЩ ГП ПХ ПТ Ф ФС КПИ

Атакующий защитник 1 19,07 8 2/7 0/2 4/8 2 0 2 0 1 3 4 1

Легкий форвард 1 20,26 4 0/10 1/2 1/2 3 3 1 3 3 2 1 – 2

Разыгрывающий 1 16,01 2 1/2 0 0 0 1 1 2 5 2 1 – 1

Легкий форвард 2 19,56 5 1/3 1/1 0 1 1 2 1 1 0 0 7

Центровой 13,40 4 2/10 0 0/2 3 1 0 0 1 1 1 – 3

Разыгрывающий 2 15,59 5 2/8 0/2 1/4 3 5 2 0 3 1 2 2

Атакующий защитник 2 16,57 0 0/1 0/1 0 3 3 1 1 1 0 1 6

Легкий форвард 3 13,54 5 1/6 1/4 0 0 2 0 1 0 1 0 – 1

Таблица 3. «Олимп» – ЦСКА, девушки до 15 лет (2009 г.р.)

Игроки СВ Очки 2-очк 3-очк ШБ СЩ ЧЩ ГП ПХ ПТ Ф ФС КПИ

Атакующий защитник 1 08,33 1 0 0 1/2 2 0 1 0 5 3 1 -4

Легкий форвард 1 28,51 31 10/15 3/4 2/2 6 3 0 1 11 2 2 24

Разыгрывающий 1 26,26 11 2/5 2/8 1/2 4 2 6 2 6 4 2 8

Легкий форвард 2 28,35 6 3/7 0/3 0 3 6 0 2 6 0 0 6

Центровой 19,18 4 2/5 0 0/2 2 2 2 5 1 5 2 6

Разыгрывающий 2 22,21 12 2/13 0 8/10 5 1 1 1 3 3 7 8

Атакующий защитник 2 28,58 4 1/7 0 2/2 7 3 1 3 4 1 2 9

Легкий форвард 3 10,39 0 0/3 0/3 0 4 1 1 2 0 1 0 -5
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Таблица 4. Параметры, зафиксированные в техническом протоколе матча «Олимп» – ЦСКА

Наименование параметров Коэффициент

Набранные очки 1

Голевые передачи 1

Перехваты 1,4

Потери – 1,4

Число неточных двухочковых бросков – 1

Число неточных трехочковых бросков – 1,5

Штрафные броски – 0,8

Таблица 5. Оценка технической подготовленности первого матча «Олимп» – ЦСКА

Игроки СВ Очки 2-очк 3-очк ШБ ГП ПХ ПТ Итог

Атакующий защитник 1 19,07 8 – 5 – 3 – 3,2 2 0 – 1,4 – 2,6

Легкий форвард 1 20,26 4 – 10 – 1,5 – 0,8 1 4,2 – 4,2 – 7,3

Разыгрывающий 1 16,01 2 – 1 0 0 1 2,8 – 7 – 2,2

Легкий форвард 2 19,56 5 – 2 – 1,5 0 2 1,4 – 1,4 3,5

Центровой 13,40 4 – 8 0 – 1,6 0 0 – 1,4 – 7

Разыгрывающий 2 15,59 5 – 6 – 2 – 2,4 2 0 – 4,2 – 8,6

Атакующий защитник 2 16,57 0 – 1 – 1,5 0 1 1,4 – 1,4 – 1,5

Легкий форвард 3 13,54 5 – 5 – 4,5 0 0 1 0 – 3,1

Таблица 6. Оценка технической подготовленности второго матча «Олимп» – ЦСКА

Игроки СВ Очки 2-очк 3-очк ШБ ГП ПХ ПТ Итог

Атакующий защитник 1 19,07 1 0 0 – 0,8 1 0 – 7 – 4,8

Легкий форвард 1 20,26 31 – 5 – 1,5 0 0 1,4 – 15,4 10,5

Разыгрывающий 1 16,01 11 – 3 – 9 – 0,8 6 8,4 – 8,4 1,2

Легкий форвард 2 19,56 6 – 4 – 4,5 – 5,4 0 2,8 – 8,4 – 13,7

Центровой 13,40 4 – 3 0 – 1,6 2 7 – 1,4 4,2

Разыгрывающий 2 15,59 12 – 11 0 – 1,6 1 1,4 – 4,2 – 2,8

Атакующий защитник 2 16,57 4 – 6 0 0 1 4,2 – 5,6 – 2,4

Легкий форвард 3 13,54 0 – 6 – 4,5 0 1 2,8 0 – 6,7

2009 года рождения, школы «Олимп» впервые 
дебютировала на первенстве России в сезо-
не 2021–2022 гг. Первое место на отборочных 
играх Санкт-Петербурга позволило команде 
«Олимп» выступать сразу в полуфинале пер-
венства России, минуя межрегиональные со-
ревнования. В полуфинале «Олимп» завоевал 

путевку в финал российских соревнований по 
баскетболу среди девушек до 14 лет (далее по 
тексту – Финал), где участвовали 16 сильней-
ших команд нашей страны, который проходил 
в Москве с 17 по 25 мая 2022 г. Кстати, всего 
по России в данной возрастной категории в дан-
ном сезоне участвовало более двухсот команд. 
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В Финале в борьбе за 5–8 места «Олимпу» 
предстояло встретиться с ЦСКА, очень гроз-
ным и опытным соперником. Игра состоялась 
24 мая 2022 г., где «Олимп» проиграл со счетом 
36:67. В табл. 2 представлен технический про-
токол этой встречи.

Исходя из табл. 2, общекомандный процент 
«Олимпа»: трехочковые броски – 21,43 %, двух-
очковые броски – 20 %, штрафные – 37,55 %.

7 декабря 2022 г. в сезоне 2022–2023 гг. в 
полуфинале (1 раунд) всероссийских соревно-
ваний «Олимп» вновь встретился с ЦСКА за 
первое место в группе, где «Олимп» выиграл 
со счетом 75:70. В табл. 3 представлен техниче-
ский протокол данной встречи.

Исходя из табл. 3, общекомандный процент 
«Олимпа»: трехочковые броски – 20 %, двухоч-
ковые броски – 38,9 %, штрафные – 59,1 %.

В Лагере между двумя играми в разных се-
зонах, указанными выше, велась индивидуаль-
ная кропотливая работа по технической подго-
товленности с командой «Олимпа», учитывая 
слабые места каждого игрока. КПИ в данной 

работе мы не определяли, но оценку техниче-
ской подготовленности в соревновательной дея-
тельности по итогам двух матчей первенства 
России с командой ЦСКА до Лагеря и после ре-
шили оценивать следующим образом.

В нашей таблице коэффициентов со зна-
ком – больше, чем со знаком +, в этой связи 
игрокам очень трудно получить положительный 
результат, но оценить лучшую техническую 
подготовленность игроков в команде возможно.

Анализ и сравнение двух игр совершенно 
точно позволяет утверждать, что тренировоч-
ная работа по технической подготовке в Лагере 
принесла положительную динамику практиче-
ски у всех игроков и впервые принесла долго-
жданную победу над грозным соперником. А 
две баскетболистки, которые пропустили Ла-
герь, ухудшили свои показатели и не смогли 
должным образом помочь команде. В этой свя-
зи планирование работы Лагеря для подопеч-
ных и взаимодействие с родителями в данном 
направлении для тренера становится одной из 
самых важных задач.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ отношения студентов ПетрГУ (институт педа-
гогики и психологии) к занятиям физической культурой и спортом. Цель работы: определить роль 
спорта и физической культуры в их жизни в прошлом, настоящем и будущем. Выяснить, как, по 
мнению студентов, можно популяризовать занятия спортом и физической культурой среди моло-
дежи. 

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы, анкетирование.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о том, что для большин-
ства опрошенных спорт является стилем здоровой и активной жизни, тяжелым трудом, способом 
саморазвития и самодисциплины. В то же время, размышляя о будущем, студенты не уверены, бу-
дут ли они после окончания вуза заниматься спортом, но дают рекомендации, что может повлиять 
на их положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом.

Физическая культура и спорт оказывают 
значительное влияние на развитие человека, яв-
ляясь неотъемлемой частью общей культуры. 
Опора на научную теорию физического воспи-
тания в тесной связи с физиологией, гигиеной 
и др. науками позволяет физической культуре 
осуществлять положительное влияние на разви-
тие человека.

В вузах физическая культура представлена 
как один из базовых компонентов формирова-
ния общей культуры студентов, средство соз-
дания гармонично развитой личности. Физиче-
ская активность также оказывает влияние и на 
развитие определенных личностных качеств – 
силы воли, уверенности в себе, упорства и т.д. 
Существует пословица: «В здоровом теле – здо-
ровый дух». Ее суть в том, что необходимо зани-
маться своим здоровьем, следить за физическим 
состоянием и организмом. Ведь если ты физи-
чески здоровый человек, то у тебя накапливает-
ся много сил и энергии, сохраняется душевное 
благосостояние. Гармоничное развитие души и 
тела – это цель, к которой надо стремиться каж-
дому человеку, работая над собой [1].

В студенческие годы формируются и закла-
дываются основы здорового образа жизни, но 
физическое воспитание не всегда является при-
оритетным направлением. В то же время на сту-
дентов накладывается большая учебная нагруз-
ка, с которой не каждый может справиться. Это 
может навредить общему состоянию организма. 

Необходимо рассматривать понятие физи-
ческой культуры как совокупности физического 
развития студента, состояния его физического 
и психического здоровья и собственно физиче-
ской культуры как составляющей культурного 
развития личности.

Значимость физической подготовленно-
сти студенческой молодежи, обусловленная на 
данном этапе развития общества потребностью 
в эффективной рабочей силе, принимает все 
большее значение. Кроме того, занятие физи-
ческой культурой и спортом дает человеку не 
только чувство физического совершенства, но и 
придает ему силы и формирует его дух, повы-
шает уровень моральных качеств, что так не-
обходимо нынешнему обществу. Физическая 
культура играет важную роль в процессе фор-
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мирования личности, силы духа и определен-
ных личностных качеств; она воздействует на 
физическое состояние, стимулируя новые под-
ходы к жизни и работе, новые цели и достиже-
ния [2].

В данной работе было проведено анкетиро-
вание студентов Петрозаводского государствен-
ного университета на тему «Отношение студен-
тов к физической культуре и спорту. Прошлое, 
настоящее и перспективы». 

Цель работы: оценить отношение студентов 
к физической культуре и спорту.

Задачи работы: ознакомиться с литературой 
по данной теме, обозначить роль физической 

культуры и спорта в жизни людей, проанализи-
ровать полученные результаты, сделать выводы.

 В исследовании приняли участие 26 сту-
дентов института педагогики и психологии. Ан-
кета состояла из 12 вопросов; полученные ре-
зультаты представлены на диаграммах. 

Проанализируем результаты проведенно-
го опроса. Для большинства спорт является 
стилем здоровой и активной жизни, тяжелым 
трудом, способом развития самодисциплины и 
получения красивой фигуры. Достаточно ма-
ленький процент студентов считает, что спорт 
может быть способом провождения свободного 
времени и залогом хорошего самочувствия (на-

Рис. 1. Роль спорта в вашей жизни

Рис. 2. Формирование отношения к физической культуре и спорту
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строения). Это может свидетельствовать о том, 
что спорт – это тяжелый труд, которым человек 
занимается, преследуя определенные мотивы 
и цели (красивая фигура, развитие самодисци-
плины и многое другое). 

Большинство студентов считают, что имен-
но родители в большей степени повлияли на 
формирование личного отношения к физиче-
ской культуре. Именно это во многом становит-
ся основополагающим фактором, так как при-
витые в детстве интересы, взгляды и отношения 
к каким-либо вещам и занятиям закладывают 
основу для формирования наших взглядов на 
окружающий мир. Также, по результатам опро-
са, оказывают определенное влияние занятия 
физической культурой в школе, спортивной сек-
ции, университете. Поэтому отношение педаго-
гов к своей деятельности, его вовлеченность в 
процесс будет играть очень важную роль в фор-

мировании отношения ребенка к физической 
культуре и спорту. 

На следующем вопросе мнения раздели-
лись: половина студентов положительно от-
носилась к физической культуре и спорту в 
детстве, с удовольствием посещала занятия, а 
вторая половина отрицательно относилась к 
физической культуре и спорту, часто родители 
заставляли посещать занятия. Если ребенок по-
сещает занятия «через силу», можно еще силь-
нее усугубить ситуацию и сформировать нега-
тивное отношение к любым занятиям спортом. 
У большинства студентов отношение к физи-
ческой культуре, заложенное в детстве, не из-
менилось и по сей день. Также многие смогли 
пересмотреть свое отношение в более зрелом 
возрасте и изменить его в лучшую сторону, это 
является положительным показателем.

Как же спорт появился в вашей жизни? По 

Рис. 3. Отношение к физической культуре и спорту в детстве

Рис. 4. Появление спорта в вашей жизни
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Рис. 5. Факторы, которые мешают вам заниматься спортом

Рис. 6. Занятия физической культурой в будущем

результатам опроса, чаще всего родители от-
правляют ребенка в спортивную секцию или 
же ребенок сам проявляет интерес к каким-то 
занятиям. Второй вариант является наиболее 
благоприятным, так как ребенок сам проявляет 
инициативу и интерес к какому-либо роду дея-
тельности. Первый вариант вполне допустим, 
если желание ребенка тоже учитывается при 
выборе спортивной секции. Негативным по-
казателем является достаточный процент сту-
дентов, у которых спорт в жизни так и не поя-
вился. 

Большинство студентов хотят начать (про-
должать) заниматься спортом. Многие хотят, но 
не могут решиться. Скорее всего, им не хватает 
мотивационного компонента, заинтересован-

ности, а также поставленной перед собой цели, 
которая будет мотивировать и помогать дви-
гаться вперед. Также имеется внушительный 
процент студентов, которые не рассматривают 
возможность занятия спортом. 

В лидирующих факторах, которые мешают 
заниматься спортом, нехватка времени и лень. 
10–20 минут на небольшой комплекс упраж-
нений каждый способен найти даже в плотном 
графике, поэтому нехватка времени – очень 
удобная отговорка. Лень действительно меша-
ет, с ней необходимо бороться, находить в себе 
силу и мотивацию для занятий.

Большинство студентов сомневаются в том, 
что они будут заниматься физической культу-
рой в будущем (в более зрелом возрасте). При-
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Рис. 7. Меры для повышения количества желающих заниматься спортом

мерно половина опрошенных больше склоня-
ются к ответу «да», вторая половина – к ответу 
«нет». Это будет являться неблагоприятным по-
казателем, так как даже в более зрелом возрас-
те необходимо оставаться активным человеком, 
получать хотя бы минимальную физическую 
нагрузку, подбирая наиболее подходящую фор-
му занятий. Фитнес, плавание и зарядка – наи-
более популярные формы занятий в более зре-
лом возрасте, по результатам опроса.

Что может изменить ваше отношение к 
спорту? «Только я сам» – 100 % опрошенных 
студентов ответили именно так. Это абсолютно 
правильно, ведь каждый человек – творец сво-
ей жизни. Большинство студентов не следят за 
спортивными новостями (соревнованиями), но 

мы не можем оценить это как отрицательный 
показатель, ведь у каждого человека есть свои 
интересы, хобби, увлечения. Просмотр спор-
тивных новостей и соревнований не может 
входить в круг интересов абсолютно каждого 
человека. Многие студенты считают, что обще-
доступность и пропаганда здорового образа 
жизни может помочь в повышении количества 
желающих заниматься спортом. Конечно, это 
очень важные факторы, которые будут иметь 
влияние в данном вопросе. Но в первую оче-
редь каждому человеку необходимо начать с 
себя. Найти мотивацию, желание двигаться впе-
ред и нацелиться на результат необходимо са-
мостоятельно, чтобы придерживаться здорового 
и активного образа жизни.

Литература

1. Горюнова, Р.Е. Анализ отношения студентов старших курсов Петрозаводского государ-
ственного университета к занятиям физической культурой и спортом после окончания курса дис-
циплины / Р.Е. Горюнова, Е.М. Солодовник // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2022. – 
№ 2(149). – С. 107–111. 

2. Смагин, Н.И. Физическая культура в жизни студента / Н.И. Смагин // Инновационные 
педагогические технологии : материалы I Международной научной конференции (г. Казань, ок-
тябрь 2014 г.). – Казань : Бук, 2014. – С. 280–281 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
moluch.ru/conf/ped/archive/143/6158.

References

1. Goryunova, R.E. Analiz otnosheniya studentov starshikh kursov Petrozavodskogo 
gosudarstvennogo universiteta k zanyatiyam fizicheskoj kulturoj i sportom posle okonchaniya kursa 
distsipliny / R.E. Goryunova, E.M. Solodovnik // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2022. – 
№ 2(149). – S. 107–111. 

2. Smagin, N.I. Fizicheskaya kultura v zhizni studenta / N.I. Smagin // Innovatsionnye 

0 5 10 15 20 25

Общедоступность

Пропаганда здорового образа жизни

Об этом должно думать государство

Нужно заняться собой



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.220

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
pedagogicheskie tekhnologii : materialy I Mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii (g. Kazan, oktyabr 
2014 g.). – Kazan : Buk, 2014. – S. 280–281 [Electronic resource]. – Access mode : https://moluch.ru/
conf/ped/archive/143/6158.

© С.В. Корнев, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 221

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 372.881.111.22 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ 
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Л.Н. КУЗНЕЦОВА, Е.А. ЕРЕМИНА, С.В. БЕСПАЛОВА 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»,  

г. Саранск 

Ключевые слова и фразы: обучение; интернет-мем; классификация; компетенция; прием; 
упражнение; чтение; немецкий язык.

Аннотация: Цель данной статьи – раскрытие дидактического потенциала интернет-мемов на 
уроке иностранного языка в старшей школе. Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи: уточнен объем понятия «интернет-мем», проанализированы его виды, класси-
фикация, описаны основные приемы работы с немецкоязычными интернет-мемами. Гипотезой ис-
следования является следующее предположение: интернет-мем не только повышает мотивацию и 
интерес обучающихся к изучению иностранного языка, но и помогает эффективно формировать 
лексические и грамматические навыки, пополнять фоновые знания о культуре страны изучаемого 
языка. Результатами исследования служат методические рекомендации и разработанные авторами 
упражнения с использованием интернет-мемов на уроках немецкого языка.

Стремительный научно-технический про-
гресс и появление новых технологий сделали 
современное поколение детей зависимыми от 
гаджетов и социальных сетей. Большую часть 
свободного времени они проводят в сети Ин-
тернет, где на них обрушивается колоссальный 
поток информации самого различного харак-
тера. В связи с тем, что информация воспри-
нимается современными детьми прежде всего 
визуально, методисты постоянно ищут новые 
методы и средства подачи учебного материала, 
чтобы отвечать вызовам и потребностям обуча-
ющихся. Одним из средств мотивации и повы-
шения эффективности обучения, на наш взгляд, 
могут служить интернет-мемы, которые актив-
но используются детьми в интернет-общении. 
Анализ современных учебно-методи ческих 
комплексов (УМК) по немецкому языку авто-
ров О.А. Радченко, М.А. Лытаевой, О.В. Гут-
брод и И.Л. Бим показал полное отсутствие 
упражнений с использованием интернет-мемов, 
что, в свою очередь, определило выбор темы 
статьи и ее актуальность. 

Обращаясь к теоретико-методологическим 
основам вопроса, на сегодняшний день можно 
обнаружить целый ряд научных работ, посвя-

щенных феномену интернет-мемов. Это явле-
ние исследовали как российские, так и зарубеж-
ные ученые: З. Кампф, Ф. Юс, Л. Шифман, 
О.К. Голошубина, О.М. Седлярова, Ю.В. Щу-
рина, Н. Гал, С.В. Канашина и др. К. Джюитт, 
Ф. Юс, Е.Е. Анисимова, например, исследова-
ли проблему взаимодействия языка и культу-
ры в современной коммуникации на материале 
интернет -мемов. У.Р. Исламова, О.М. Седля-
рова, Г. Кресс, Дж. Беземер, К. Даниелссон, 
Анна- Лена Е. Годхе, Б. Линдстром, С. Селандер 
рассматривали вопрос применения интернет-
мемов в преподавании иностранных языков и 
культур. 

Само понятие «мем» (от греч. μιμητής, 
(mimeme) – «подобие») было введено англий-
ским биологом Ричардом Докинзом и изначаль-
но произносилось как «мим» в соответствии с 
правилами чтения английского языка [2]. Со-
гласно Л.С. Гуторенко, интернет-мемом явля-
ется «узнаваемое изображение, видео-, зву-
козапись, вербальный или гибридный текст, 
который добровольно создается и распростра-
няется пользователями посредством копирова-
ния (т.е. одного и того же мема на множестве 
интернет-ресурсов и нахождения по многим 
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ссылкам и запросам) или имитации и набирает 
популярность при помощи сети Интернет (как 
отдельные сообщения, элементы переписки, 
комментарии к высказыванию) чаще всего с це-
лью создания комического эффекта» [1]. Сум-
мируя опыт вышеназванных исследователей, в 
данной статье под интернет-мемами, вслед за 
А.А. Фетисовой, понимаются «некие идеи (ори-
гинальные фразы, цитаты, изображения, видео- 
или аудиоролики), которые распространяются в 
сети от одного пользователя к другому» [6].

В современной лингвистике отсутству-
ет единая классификация интернет-мемов. 
О.А. Никитина, О. А. Гудкова и Ф. Зандер пред-
ставляют, на наш взгляд, наиболее удачную и 
приемлемую для нашего исследования класси-
фикацию, которая включает в себя такие типы 
интернет-мемов, как: собственно вербальные 
(текстовые) мемы (слова, словосочетания, вы-
ражения, слоганы, фразы, цитаты), собственно 
визуальные мемы (картинки, фото, смайлики, 
эмодзи, кадры из фильмов) и вербально-визу-
альные (креолизованные) мемы (мемы, совме-
щающие вербальный и визуальный элементы, 
например, комиксы) [4]. Интернет-мемы выпол-
няют несколько функций: коммуникативную, 
образовательную, эстетическую, информаци-
онную, контролирующую и воспитательную. 
Поэтому интернет-мем на уроке – это хорошее 
стимулирующее средство для изучения ино-
странного языка, которое способствует не толь-
ко получению новых знаний, но и оказывает 
эмоциональное воздействие на обучающихся, 
развивает память, внимательность, логическое 
мышление, а также творческий потенциал. 
Упражнения с использованием интернет-мемов 
основываются на действии непроизвольного ус-
воения языкового и речевого материала, при ко-
тором лексические единицы и грамматические 
конструкции запоминаются во время активной 
творческой деятельности обучающихся с са-
мим материалом [6]. По словам Ю.В. Ерофее-
ва, актуальность применения интернет-мемов в 
процессе обучения обуславливается мотивиру-
ющим фактором, яркой прагматической направ-
ленностью и аутентичностью [3]. 

Спектр применения интернет-мемов на 
уроке достаточно широк, их можно исполь-
зовать для создания иноязычной атмосферы, 
речевой разминки, введения, закрепления лек-
сического и грамматического материала, совер-
шенствования умений во всех видах речевой 
деятельности, с целью саморефлексии и форми-

рования коммуникативной и социокультурной 
компетенций. 

Отбор материала может осуществляться с 
позиции лексической или грамматической цен-
ности. Так, для введения, закрепления или по-
вторения темы «Придаточные предложения» за-
дание может быть сформулировано следующим 
образом: Lest und übersetzt die Memes. Analysiert 
die Wortfolge in den Nebensätzen. Formuliert 
eigene Nebensätze zum angegebenen Bild. Для 
введения или закрепления лексики возможны 
такие формулировки заданий, как: Findet im 
Mem die Wörter, die zum Thema “…” gehören. 
Schlagt unbekannte Wörter im Wörterbuch nach. 
Definiert diese Wörter auf Deutsch. Führt eigene 
Beispiele mit diesen Wörtern an. Macht ein 
weiteres Mind-Map zum Thema “…”. Formuliert 
eine kurze Geschichte, indem ihr Wörter aus dem 
Mind-Map benutzt. Recherchiert im Internet zum 
Thema “…” weiter. 

Работу с интернет-мемами можно разде-
лить на три этапа: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый. Первый этап нацелен на повы-
шение мотивации в работе с интернет-мемом, 
снятие трудностей лексико-грамматического и 
страноведческого характера; второй этап заклю-
чается непосредственно в чтении мема; после-
текстовый этап ориентирован на контроль по-
нимания информации лексико-грамматического 
и социокультурного характера, что способству-
ет расширению фоновых знаний учащихся и 
воспитанию толерантного отношения к ино-
язычной культуре [5].

В рамках статьи мы предлагаем примеры 
упражнений с использованием интернет-мемов 
на уроке немецкого языка для старшей ступени 
обучения (10–11 кл.), которые могут служить 
дополнительным материалом к учебно-методи-
ческому комплексу «Немецкий язык. Базовый 
и углубленный уровень. 10, 11 классы» авторов 
О.А. Радченко, М.А. Лытаевой, О.В. Гутборд.

Тема: “Meine Familie und ich”, 10 класс. 
Wie sind die Beziehungen in euren Familien? 

Habt ihr Geschwister? Welche Missverständnisse 
habt ihr manchmal? Seht euch die Bilder an. 
Kennt ihr diese Schauspieler? In welchen Filmen 
haben sie noch mitgespielt? Ordnet das Mem der 
passenden Situation zu.

a) Deine Mutter, wenn sie dich fragt, ob du 
einen/eine Freund/Freundin hast.

b) Die Eltern, wenn sie deine Musik zuhören.
c) Du, wenn deine Großmutter deine Eltern 

tadelt, weil sie dich tadeln.
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d) Dein Gesicht, wenn dir die Eltern nicht 
zugehört hatten, aber du Recht hattest.

e) Du, wenn deine Verwandten während 
des Familienfests am Tisch zu singen beginnen 
(рис. 1).

Formuliert eigene passende Überschriften zu 
den angegebenen Memes. Findet im Internet noch 
Memes, die zum Thema “Familie” passen. Lest die 
Unterschrift vor, aber zeigt das Bild nicht. Welcher 
Gesichtsausdruck ist dieser Situation passend? 

Рис. 1. Интернет-мемы на тему “Meine Familie und ich”

Рис. 2. Интернет-мемы на тему “Deutschland: Damals und heute”

Рис. 3. Интернет-мемы на тему “Wissenschaftlich-technischer Fortschritt”
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Bildet einen Dialog zu einer der angegebenen 
Situationen und benutzt die Mimiken und Gesten 
aus den Memes. 

Тема: “Deutschland: Damals und heute”, 
10 класс.

Wozu lernt man Fremdsprachen? Sind 
Fremdsprachenkenntnisse heute aktuell? Ist es 
wichtig, auch die Kultur des Landes zu studieren? 
Warum? Fällt euch Deutsch leicht oder schwer? 
Seid ihr einmal in Deutschland gewesen? Welche 
Stereotypen über das Deutsche und die Deutschen 
kennt ihr? Seht euch diese Memes an. In welche 
zwei Gruppen kann man sie einteilen (рис. 2)? 

Um welche Besonderheiten der deutschen 
Sprache und Kultur geht es hier? Interpretiert alle 
Memes. Interpretiert die Aussage im Mem 1. Was 
versteht ihr darunter? Seht euch das Mem 2 an. 
Welche Verbote könnt ihr hier sehen? Recherchiert 
im Internet, welche Verbote es in Deutschland noch 
gibt. Um welche Aussprachevariante von “r” geht 
es im Meme 5? Welche Varianten gibt es noch? 
Für welche deutschsprachigen Länder sind sie 
charakteristisch? Welcher Satztyp ist in Memes 4, 
5, 6 verwendet? Erinnert euch an der Regel. 

Тема: “Wissenschaftlich-technischer 
Fortschritt”, 10 класс.

Welche Rolle spielen die Gadgets und das 
Internet in unserem Leben? Wie wichtig sind sie 
gerade für euch? Wozu gebraucht ihr meistens 
das Internet? Wie viel Zeit surft ihr im Internet 
pro Tag? Auf welche Probleme mit den Gadgets 
und mit dem Internet kann man stoßen? Regen sie 
euch auf? Seht euch die Bilder an. Setzt die Wörter 
unten in die Lücken ein (рис. 3).

Lautstärke
Passwort 
Online-Konferenz

Videochat
Handy Kopfhörer
Autokorrektur 
Interpretiert die Memes. Um welche Probleme 

geht es hier? Welche Probleme tauchen bei euch 
oft auf? Bestimmt das Geschlecht der Wörter. 
Überprüft es im Wörterbuch. Erinnert euch an 
die Regel. Führt eigene Beispiele mit diesen 
Wörtern. 

Процесс работы с интернет-мемами будет 
носить более творческий характер, если пред-
ложить обучающимся самим сгенерировать 
мем при помощи таких популярных программ, 
как Imgur, Quick Meme, MemeGenerator.net, Lol 
Builder, Meme Center, MakeMeme, ImgFlip и др. 
Вышеуказанные программы помогают не толь-
ко в создании мема, но и предлагают библиоте-
ку собственных картинок. 

Таким образом, интернет-мемы – универ-
сальное и весьма популярное средство пере-
дачи информации. Они способствуют более 
быстрому и эффективному освоению нового 
учебного материала, являются хорошим стиму-
лом для выхода в иноязычную речь, позволяют 
развивать критическое и творческое мышление 
обучающихся благодаря своей злободневности 
и актуальности. Со стороны учителя, безуслов-
но, требуются большие интеллектуальные и 
методические усилия при подборе материала и 
разработке упражнений, а также огромное ко-
личество времени и желание, так как высокая 
методическая грамотность преподавателя, а 
также заинтересованность в получении высо-
ких образовательных результатов является зало-
гом успешности использования данной формы 
работы.
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ  
ВЗРАЩИВАНИЯ НАВЫКОВ ПЕРЕВОДА  

ВНЕШНЕЙ ПРОПАГАНДЫ У СТУДЕНТОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
В КОНТЕКСТЕ ИНИЦИАТИВЫ 

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

ЛЮ ЛИКУНЬ 

Хэйхэский университет,  
г. Хэйхэ (Китай) 

Ключевые слова и фразы: инициатива «Один пояс, один путь»; межкультурная коммуникация; 
перевод.

Аннотация: Государство постоянно углубляет торгово-экономическое сотрудничество и куль-
турные обмены, таким образом, перевод внешней пропаганды начинает играет важную роль. 
Внешняя пропаганда – это использование Китаем иностранных языков для презентации всей сво-
ей деятельности миру. Вслед за непрерывно растущим актуальным спросом на модернизацию и 
интернационализацию в Китае, мероприятия по внешней пропаганде на английском языке осоз-
нанно проводятся китайским правительством и средствами массовой информации, а также неосоз-
нанно другими людьми, которые используют английский язык в бизнесе, туризме и преподавании. 
Целью данной статьи является усиление взращивания межкультурной осведомленности при пере-
воде внешней пропаганды в преподавании английского языка и поиск эффективных путей успеш-
ной реализации межкультурной коммуникации. Задача состоит в том, чтобы развить навыки пере-
вода внешней пропаганды у студентов по специальности «Английский язык» в высших учебных 
заведениях; повысить у студентов культурную осведомленность; создать новую методику обуче-
ния; изменить критерии оценки преподавания.

1. Введение

В контексте «Одного пояса, одного пути» 
язык является не только инструментом ком-
муникации между Китаем и странами, при-
мыкающими к Шелковому пути, но в большей 
степени проводником в культурной коммуни-
кации, а также связующим звеном для Китая в 
совместном развитии и тесном сотрудничестве 
с другими странами. Хотя перевод с китайского 
на английский имеет долгую историю в Китае, 
только после создания Нового Китая в 1949 г. 
здесь начали использовать перевод с китайско-
го на английский в целях внешней пропаганды. 
Многолетняя практика перевода с китайского 
на английский заставила все больше и больше 

ученых и переводчиков осознать, что букваль-
ный перевод материалов по внешней пропаган-
де не может привести к хорошим результатам в 
межкультурной коммуникации с зарубежными 
странами. В настоящее время перевод внешней 
пропаганды Китая на английский язык выявил 
множество проблем, таких как недостаточная 
осведомленность о культуре, отсутствие еди-
ных стандартов перевода, нехватка специали-
стов по переводу высокого уровня и отсутствие 
систематических исследований. Инициатива 
«Один пояс, один путь» берет на себя ведущую 
роль в экономическом строительстве, способ-
ствует укреплению экономического сотрудни-
чества Китая со странами, примыкающими к 
Шелковому пути, выстраивает хорошие отно-
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шения политического взаимного доверия, эко-
номической взаимной выгоды и общественной 
культуры, а также создает ответственное обще-
ство и «Сообщество единой судьбы челове-
чества». Все это выявило новые возможности 
и проблемы в переводческой работе внешней 
пропаганды.

2. Существующее положение навыков 
перевода у студентов по специальности 
«Английский язык» в высших учебных 

заведениях в контексте 
«Одного пояса, одного пути» 

2.1 Необходимость совершенствования 
межкультурных знаний

В китайских высших учебных заведени-
ях вводятся курсы обучения по специальности 
перевода, связанные с английским языком. Од-
нако из-за влияния традиционных китайских 
методов обучения и формы вступительных 
экзаменов преподавание английского языка 
долгое время было сосредоточено на лексике и 
грамматике. К тому же фокусирование на том, 
как понять культуру англоязычных стран, и то, 
как выразить традиционную китайскую куль-
туру на английском языке, всегда было слабым 
звеном для студентов в данном виде обучения. 
Способы выражения традиционной китайской 
культуры и отсутствие эквивалентных выраже-
ний в английском языке для слов, связанных с 
традиционной китайской культурой, а также 
различия в китайской и западной культуре и 
мышлении создают препятствия для студентов 
в межкультурной коммуникации и проведения 
внешней культурной пропаганды.

Суть распространения культуры заключает-
ся в межкультурном взаимодействии и обмене, 
которые должны основываться на взаимопони-
мании. В процессе культурного обмена нельзя 
обращать внимание только на односторонний 
характер обмена и распространения, необхо-
димо не только иметь базовое представление о 
культуре других стран, но и крепко помнить о 
своей культуре. Однако поскольку китайская 
культура очень разнообразна, точно описывать 
ее нелегкое дело. Например, в нашей стране в 
сычуаньской кухне есть блюдо под названи-
ем «салат из свиного языка, желудка и огурца 
с сычуаньским перцем» (Couple’s Sliced Beef 
in Chili Sauce), и если не разобраться в ингре-
диентах и перевести его как «Husband and Wife 

Lungs Slice», то люди его неправильно поймут, 
как будто ингредиентом являются человеческие 
легкие. Неправильный и неточный перевод при-
водит к тому, что многие западные друзья, кото-
рые плохо разбираются в сычуаньской кухне и 
китайской культуре питания, не могут получить 
коммуникационную значащую информацию, не 
знают, в чем специфика этого блюда, и даже не-
правильно понимают китайскую культуру. 

2.2 Необходимость совершенствования 
межкультурных навыков

С точки зрения преподавания и примене-
ния иностранного языка распространенность 
английского языка в нашей стране очень высо-
ка. Однако с точки зрения практики перевода 
преподаватели английского языка развивают у 
студентов слишком простые навыки межкуль-
турной коммуникации, что является основной 
проблемой в преподавании. В основном это 
выражается в недостаточной тренировке у сту-
дентов навыков использования разговорного 
языка. Многие преподаватели считают, что для 
улучшения навыков перевода студентам нуж-
но всего лишь выучить грамматику и овладеть 
большим объемом словарного запаса. Однако с 
развитием эпохи традиционная концепция пре-
подавания больше не соответствует потребно-
стям общества в высококлассных специалистах 
в области английского языка. На занятиях пре-
подаватели английского языка редко позволя-
ют учащимся использовать разговорный язык, 
не говоря уже об использовании английского 
языка для описания традиционной китайской 
культуры. Кроме того, преподаватели часто не 
замечают у учащихся недостатков навыков не-
вербального общения.

В последние годы во всех внешнеполити-
ческих мероприятиях нашей страны, помимо 
того, что люди обращают большое внимание на 
наших должностных лиц всех уровней, люди 
также обращают все больше и больше внима-
ния на переводчиков на сцене и за кулисами. 
Это не только удобный случай для развития 
профессии переводчика, но также это означа-
ет, что требования к студентам-переводчикам 
становятся все выше и выше. Таким образом, 
специалисты по переводу должны не только 
обладать достаточными лингвистическими, 
культурными знаниями и навыками перевода, 
но и брать на себя ответственность за переда-
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чу своей собственной культуры и распростра-
нение своей собственной культуры так, чтобы 
это соответствовало нормам целевого языка и 
культурным потребностям. Так могут быть дей-
ствительно соблюдены стандарты для специ-
алистов-переводчиков, требуемые в контексте 
«Одного пояса, одного пути», и только так под-
готовленные студенты-переводчики высших 
учебных заведений смогут в полной мере ис-
пользовать свои сильные стороны в контексте 
«Одного пояса, одного пути», а затем реализо-
вать свою собственную ценность. 

3. Стратегия развития навыков перевода 
внешней пропаганды у студентов 

по специальности английского языка 
в высших учебных заведениях в контексте 

«Одного пояса, одного пути» 
3.1 Развитие у студентов навыков владения 

английским языком

Улучшение навыков перевода должно быть 
гарантировано повышением всестороннего вла-
дения студентами английским языком. Специ-
алисты-переводчики должны пройти всесторон-
нюю подготовку по аудированию, разговорной 
речи, чтению, письму и переводу. В преподава-
нии, одновременно сочетая учебную програм-
му и систематические лекции по материалу из 
учебников, можно укрепить подготовку базо-
вых навыков у студентов. Время обучения в ау-
дитории очень ограничено, и преподавателям 
приходится использовать различные каналы, 
чтобы направлять студентов для тренировки 
базовых навыков. Сочетая различные меропри-
ятия, такие как дополнительное образование, 
онлайн-MOOC, уголок английского языка, со-
ревнования по риторике английского языка и 
т.д., можно пробуждать у студентов интерес к 
учебе, чтобы выработать у них хорошие учеб-
ные привычки и постепенно усиливать всесто-
ронние навыки английского языка.

3.2 Повышение у студентов культурной 
осведомленности

Одновременно с повышением уровня вла-
дения английским языком у студентов необхо-
димо сознательно развивать культурные зна-
ния. Между восточными и западными странами 
существуют большие различия как на уровне 
экономической культуры, так и политических 
привычек, а язык является средством обще-

ния в культурном контексте. Язык несет в себе 
культуру, а культура незаметно влияет на язык. 
Поэтому, чтобы еще больше повысить точность 
перевода на английский язык, необходимо уси-
лить понимание и владение межкультурной ос-
ведомленностью, а от преподавателей требуется 
усилить межкультурное образование на практи-
ке. Высшие учебные заведения могут развивать 
культурные тренинги в кампусах и приглашать 
специалистов для преподавания соответству-
ющих тем, включать изучение региональной 
экономики и национальной культуры, изучение 
внешней пропаганды культуры «Одного пояса, 
одного пути», истории развития китайской и 
западной культуры и т.д., организовывать сту-
дентов для культурного обмена между Китаем 
и западными странами, тем самым повышая 
межкультурную осведомленность у студен-
тов. Одновременно с этим в процессе обучения 
преподаватели могут сознательно развивать у 
студентов понимание культуры англоязычных 
стран, а также своевременно соединять это со 
знакомством с китайской культурой. Разум-
но предоставлять студентам возможности для 
межкультурной коммуникации, организовывать 
студентов для поиска различий между китай-
ской и западной культурой и политикой, объ-
яснять очарование наследованной культуры, 
укреплять межкультурное взаимодействие и 
увеличивать запасы культурных знаний у сту-
дентов. Кроме того, преподаватели, читающие 
лекции, должны побуждать студентов углу-
бляться в понимание китайской истории и куль-
туры и другие аспекты элементарных познаний, 
быть способными понимать огромные различия 
между Китаем и зарубежными странами в от-
ношении истории и культуры, религиозных ве-
рований и образа мышления, а также учиться 
правильно подходить к идеологии Китая и зару-
бежных стран. В практике перевода необходи-
мо внедрять межкультурную осведомленность, 
расширять и повышать знания студентов и их 
культурную восприимчивость, чтобы избежать 
ошибок при переводе на английский язык. 

3.3 Создание новой методики обучения

Чтобы повысить уровень всесторонних на-
выков у студентов, необходимо обращать вни-
мание на проникновение коммуникационных 
методов в преподавание перевода на англий-
ский язык. Упомянутый коммуникативный ме-
тод относится к стратегиям, связанным с ис-
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пользованием языка. Это метод используется 
студентами для коммуникации и восполнения 
недостатка словарного запаса или граммати-
ки при условии владения определенным уров-
нем английского языка. Коммуникативный 
метод обеспечивает решением в кратчайшие 
сроки, помогает студентам успешно заполнить 
содержимое по коммуникации, даже при от-
сутствии коммуникативной лексики. Это клю-
чевая составляющая эффективных навыков в 
межкультурном общении. Наиболее часто ис-
пользуемыми методами коммуникации явля-
ются: стратегия избегания, стратегия обхода, 
стратегия промедления, стратегия темпа речи и 
невербальная стратегия. Заслуживает внимания 
то, что при проникновении методов коммуни-
кации необходимо обращать внимание на вли-
яние культурных различий при выборе метода 
студентом. В процессе повседневного общения 
многое из нашего непроизвольного поведения, 
включая движения или мимику, являются не-
вербальными стратегиями. Поэтому препода-
вателям английского языка следует обращать 
внимание на проникновение различных мето-
дов коммуникации в преподавание перевода 
повседневного английского языка. С одной сто-
роны, различные коммуникационные методы 
могут помочь студентам лучше выполнять ком-
муникативные задачи, а с другой стороны, они 
также могут способствовать улучшению навы-
ков перевода на английский язык у студентов. 

Необходимо увеличить количество ситу-
аций для межкультурной коммуникации при 
реальном обучении. Улучшение навыков пере-
вода на английский язык при межкультурной 
коммуникации зависит не от того, какой высо-
кий балл получен при экзамене, а от того, мож-
но ли использовать правильный и подходящий 
разговорный язык для эффективного общения с 
людьми из других стран в реальной обстановке. 
Таким образом, в процессе реального препода-
вания преподаватели могут больше использо-
вать мультимедийные или интернет-ресурсы, 
чтобы помочь студентам изучать культурные 
привычки, образ жизни, ценностные ориенти-
ры западных стран; использовать новые медиа, 
чтобы создать реальную языковую среду для 
изучения английского языка, расширить круго-
зор у студентов и позволить им почувствовать 
различие культур в реальной среде, тем самым 
улучшить их навыки межкультурной коммуни-
кации.

3.4 Изменение критериев 
оценки преподавания

Оценка преподавания оказывает огромное 
влияние на повышение его качества. Норма-
тивные критерии могут помочь преподавате-
лям тщательно анализировать учебные звенья 
и улучшить программу обучения. Подготовка 
специалистов-переводчиков английского язы-
ка на данном этапе может сформировать у сту-
дентов собственные переводческие навыки. 
Подготовка преподавателями курса обучения и 
предоставленная студентами информация об-
ратной связи в качестве основы для оценки пре-
подавания может сбалансировать уровень пре-
подавания и выявить проблемы. Оценка уровня 
владения студентами английским языком при 
переводе может быть завершена в рамках итого-
вого экзамена и метода итоговой оценки. Содер-
жание оценки включает в себя проверку про-
фессиональной терминологической лексики по 
соответствующим темам, связанным с «Одним 
поясом, одним путем», восприятие аудирования 
лекций форума и навыков письма, таких как об-
зор докладов. При общей оценке успеваемости 
следует обращать внимание на базовые навыки 
английского языка у студентов, а также пони-
мать результаты владения культурными знани-
ями и их применения. После этого в сочетании 
с конкретными проявлениями студентов в ко-
манде им будут предоставлены справедливые и 
беспристрастные оценки успеваемости, которые 
помогут студентам улучшить существующий 
уровень навыков перевода на английский язык и 
всесторонне изучить культурные знания и пред-
посылки для их возникновения.

4. Заключение

Перевод внешней пропаганды – это свя-
зующее звено для внешнего взаимодействия, 
олицетворяющее уровень коммуникации с дру-
гими странами и культурного строительства. 
Преподавание английского языка в высших 
учебных заведениях является важным источ-
ником подготовки специалистов-переводчиков 
внешней пропаганды. В контексте «Одного по-
яса, одного пути» преподавание перевода на 
английский язык в высших учебных заведениях 
должно адаптироваться к текущим формаль-
ным требованиям. Необходимо создание новых 
методов преподавания перевода, постепенное 
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повышение содержания межкультурного вза-
имодействия, сознательного развития у сту-
дентов понимания и познания международной 
культуры, а затем улучшения всесторонних на-
выков английского языка и его уровня. Также 
необходимо оказывать достаточную поддержку 

реализации стратегии «Один пояс, один путь», 
способствовать распространению китайской 
культуры и играть определенную роль в под-
готовке специалистов-переводчиков, имеющих 
интернациональный кругозор и навыки меж-
культурной коммуникации.

Научно-исследовательский проект «Финансирование фундаментальных научных исследо-
ваний университетов провинции Хэйлунцзян в 2021 г.», проект специального фонда Хэйхэйского 
университета «Стратегический анализ перевода внешней пропаганды народной культуры Хэй-
лунцзяна в контексте инициативы «Один пояс, один путь» (№ 2021-KYYWF-0729).
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Аннотация: Цель – охарактеризовать особенности формирования социальной активности под-
ростков. Задачи: определить модель социально активной личности и методы ее формирования. 
Гипотеза: формирование социальной активности будет эффективным при реализации технологии 
сотрудничества и развитии коммуникативных, организаторских и лидерских качеств учащихся. 
Были использованы методы теоретического анализа, сравнения и обобщения. В результате работы 
определены принципы, подходы и методы формирования социальной активности подростков. 

Социализация происходит в конкретных со-
циальных условиях, образующихся в семье, об-
щественном близком окружении, в конкретных 
общественно-политических, этических и эконо-
мических условиях на региональном уровне и 
на уровне страны, которые представляют собой 
в общей сложности макроситуацию индивиду-
ального развития. 

Как считает А.Б. Купрейченко, социализа-
ция помогает личности получать ценный опыт 
и дает возможность реализовать себя в обще-
стве. Но есть люди, которые социализировались 
и сливаются с общественной массой, однако 
они не готовы и не в состоянии реализовать ту 
активность, для которой требуется пойти про-
тив окружающей действительности, они не мо-
гут изменять ее для того, чтобы достичь более 
совершенного уровня реализации себя в социу-
ме. Для того чтобы социализироваться, каждо-
му человеку необходимо пройти через вопло-
щение в жизнь нескольких задач: социальное 
обучение, социальное воспитание и социальное 
педагогическое сопровождение [1, с. 67–69].

По мнению В.И. Филоненко, для того что-
бы человеку адаптироваться к общественной 
жизни, необходимо сформировать в нем свой-
ство личности, которое называется социальной 
активностью. В свою очередь, развитие лично-

сти человека, его гражданственности и качеств 
профессионала своего дела не может обойтись 
без получения социального опыта и участия 
данного индивида в творческом виде деятель-
ности, который должен быть целенаправлен-
ным [2, с. 108].

Российский исследователь в области психо-
логии А.В. Петровский считает, что социальная 
активность личности – это позиция, которую 
личность активно проявляет в жизни, жизнен-
ные планы человека, которые он может отсто-
ять, и способность индивида совмещать свои 
слова и поступки [3, с. 57]. 

Существует модель (или норма) социаль-
но активной личности. Она означает умение 
человека достигать социальной сути личности, 
которая обладает некоторыми чертами: необхо-
димость признать другие личности самоценно-
стями; умение полностью отдаваться деятель-
ности; творческое отношение к жизни; умение 
высказать свою точку зрения; обладание спо-
собностью планировать свою будущую жизнь; 
умение отвечать за свои действия, нести от-
ветственность перед другими индивидами, от-
ветственность за то, что было, и то, что будет; 
необходимость обретения своего собственного 
смысла жизни. 

Российский профессор И.Ф. Харламов счи-
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тает, что формирование социальной активности 
личности – это деятельность, которая влияет 
на человека, благодаря чему индивид получает 
важный жизненный общественный опыт и при-
нимает социальные ценности; также развивает-
ся определенная точка зрения на окружающую 
реальность, которая впоследствии проявляет 
себя в действиях этого человека [4, с. 15–22]. 

В настоящее время актуальность формиро-
вания социальной активности личности в раз-
личных сферах объясняется тем, что социуму 
необходимы индивиды с активной жизненной 
позицией, и тем, что молодые люди слишком 
мало увлечены деятельностью, полезной для 
общества.

Развивая эту мысль, В.А. Толочек считает, 
что в современном мире для социума необхо-
димы конкурентоспособные личности, которые 
способны мыслить конструктивно и принимать 
осмысленные решения, предлагать собственные 
инициативные идеи и воплощать их в жизнь, 
объективно реагировать на препятствия различ-
ного характера – люди, которые стремятся при-
нимать активное участие в социальной жизни 
общества [5, с. 90].

Как считает П.И. Бабочкин, схема фор-
мирования социальной активности личности 
детей и подростков является процессом си-
стемным с различными способами и метода-
ми организации; сюда же входят и конечные 
результаты, к которым приходят дети в вы-
бранной деятельности, нацеленной на форми-
рование социальной активности личности и 
воплощение в жизнь приобретенных свойств 
социальной активности личности, таких как 
исполнительность, самоорганизация, чувство 
ответственности, самостоятельность, прояв-
ление собственной инициативности в разных 
сферах деятельности, которые являются важ-
ными и значимыми для общества, например, в 
социальной, учебной, досуговой и др. сферах 
[6, с. 100–113].

Анализ научных источников позволяет 
вычленить несколько подходов к формирова-
нию социальной активности обучающихся.

1. Субъектный подход предлагает рассма-
тривать ученика как субъекта образовательно-
го процесса, который проявляет активную по-
зицию в своем развитии и совершенствовании, 
выступает как человек, способный управлять 
своей жизнью (Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Ба-
банский, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, А.М. Ма-

тюшкин, М.И. Махмудов, В.А. Сухомлинский, 
Д.Б. Эльконин).

2. Личностно ориентированный подход 
гласит, что главным в образовательном процес-
се является создание наилучших условий для 
того, чтобы личность могла формироваться и 
развиваться гармонично в любой сфере дея-
тельности.

3. Социально-педагогический подход ос-
новывается на том, что взаимодействие чело-
века и определенной общественной системы 
должно быть целенаправленным, чтобы иметь 
возможности для реализации его потенциала 
и развития собственных профессиональных и 
личностных качеств.

4. Деятельностный подход гласит, что 
формирование социальной активности лич-
ности будет возможным и принесет положи-
тельный результат только в том случае, если 
человек будет включен в разные сферы деятель-
ности [7, с. 15–19].

Р.М. Шамионов описал методы, способ-
ствующие успешному формированию социаль-
ной активности личности подростков.

1. Взаимные игровые действия, в процес-
се которых рождаются новые формы взаимо-
действия, оптимизируются нормы поведения и 
корректируются ценностные ориентиры инди-
видов, которые вовлечены в игровой процесс.

2. Ситуация успеха способствует чувству 
радости, которое приходит с приобретением 
успеха, и стремлению к будущим победам. Си-
туацию успеха возможно реализовать с помо-
щью некоторых приемов:

– создание «папок достижений», которые 
отображают знания, умения и навыки, а также 
участие в различных олимпиадах, конкурсах и 
мероприятиях, получение наград, которые есть 
у учеников;

– участие в массовых мероприятиях;
– разработка и реализация индивидуаль-

ного творческого проекта;
– участие в школьных конкурсах творче-

ства и искусства;
– психолого-педагогическое просвещение 

родителей о развитии подростков;
– похвала, вручение наград, благодарно-

стей и дипломов в присутствии сверстников. 
3. Вовлечение учеников во внеурочную 

деятельность. При этом необходимо: 
– привить личности навыки, развиваю-

щиеся в группе и в упражнениях для самостоя-
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тельного выполнения;
– видеть и учитывать эмоциональное со-

стояние личности;
– добровольное желание к работе над со-

бой и своим социальным развитием;
– использование методов и форм, вызы-

вающих интерес учащихся, способствует пси-
хологическому комфорту и уверенному взаимо-
действию с окружением;

– развитие педагогами собственных про-
фессиональных компетенций, согласованность 
действий, взаимодействие с учениками «на рав-
ных»;

– при планировании групповой работы 
учитывать взаимоотношения учащихся, под-
бирать оптимальный материал и темп деятель-
ности, так как уровень развития и восприятия у 
всех разный;

– организовывать самостоятельную дея-
тельность участников – не делать за них, а дать 
инструкции для того, чтобы, услышав информа-
цию, подросток закрепил ее на практике и за-
помнил [8, с. 379–394].

В.Е. Семенов говорит о том, что суще-
ствующие учреждения дополнительного обра-
зования для детей разного возраста дают воз-
можность принять участие в различного рода 
мероприятиях, а также активно участвовать в 
общественной жизни. Тем самым ребята опре-
деляются и находят свое место в социальной 
структуре общества. По мере вхождения в дея-
тельность, организованную учреждениями до-
полнительного образования, дети узнают о но-
вых общественных ценностях и учатся ставить 
приоритеты [9, с. 37–43]. 

К числу принципов формирования соци-
альной активности подростков можно отнести:

– принцип личностного подхода (уча-
щиеся предстают субъектами обучения, фун-
даментом взаимодействия учителя и учеников 
считается совместная работа в форме сотрудни-
чества);

– принцип гуманизма (участие в проекте 
является добровольным, необходимость во вза-
имном уважении между участниками);

– принцип деятельностного подхода 
(представляет собой участие в непосредствен-
ной деятельности для обеспечения личностного 
развития, а впоследствии – формирования со-
циальной активности).

Целенаправленная деятельность по форми-
рованию социальной активности подростков в 

образовательном процессе способствует разви-
тию коммуникативных и организаторских спо-
собностей, нравственных качеств и социально 
ориентированной активности. 

Результативность в деле формирования со-
циальной активности подростков можно повы-
сить путем: актуализации знаний педагогов о 
современных тенденциях в области образова-
ния и внеучебной деятельности и реализации 
технологии сотрудничества; сохранения со-
дружества педагогов, учеников и родителей 
в совместной работе; создания атмосферы 
воодушевления и одухотворения в образова-
тельном учреждении; поддержки и помощи в 
реализации новых идей учеников и развитии 
лидерских качеств; сохранения психологиче-
ски комфортной среды для обучения, развития, 
деятельности и раскрытия социально активного 
потенциала учеников; оказания помощи и под-
держки участия подростков в общественной 
жизни школы и за ее пределами (школьное са-
моуправление, школьные социальные объеди-
нения, волонтерская работа).

Таким образом, формирование социальной 
активности подростков зависит от того, как они 
чувствуют себя в обществе, на какой ступени 
социальной структуры они себя видят и на ка-
ком уровне они смогли овладеть способностью 
взаимодействовать в обществе. Социальная ак-
тивность личности учеников реализуется в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека, 
поэтому она подразумевает их самоопределе-
ние. Итогом самоопределения учащегося в раз-
ных сферах жизни становится его развитие и 
самосовершенствование.

Формирование социальной активности за-
висит от наличия плодотворной направлен-
ности, квазипотребностей, потребности в со-
циальных отношениях, в самоактуализации, в 
самостоятельности и стремлении быть полез-
ным для социума, которые развиваются во вза-
имодействии с семьей и образовательными уч-
реждениями.

В заключение стоит отметить, что социаль-
ная активность основана на общественных по-
требностях, благодаря которым воплощаются 
задачи, важные для социума, на приобретенных 
знаниях и общественном опыте, личностных 
характеристиках и реализуется как ориентация 
в разных типах деятельности, которая является 
важной для общества.
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Аннотация: Целью работы является исследование деятельностного подхода как методоло-
гической основы современной образовательной парадигмы. В статье рассматриваются вопро-
сы сравнительно-педагогического характера и возможности функционирования деятельностно-
го подхода в системе высшего педагогического образования. Проводится комплексное описание 
структурно -содержательных особенностей деятельностного подхода в системе высшего педаго-
гического образования на основе анализа работ зарубежных и отечественных исследователей. В 
ходе работы использованы сравнительный, описательный и индуктивно-дедуктивный методы ис-
следования. 

Личность педагога предполагает формиро-
вание профессиональной направленности, пе-
дагогического такта, педагогической зоркости, 
культуры профессионального общения, педа-
гогической рефлексии, педагогического опти-
мизма. Мы разделяем существующее мнение о 
том, что основным подходом, формирующим 
личность педагога, является деятельностный 
подход. 

Требования времени актуализировали про-
блему анализа концепции деятельностного 
подхода, т.к. в наше время мало только владеть 
знаниями – обучающийся обязан уметь их гра-
мотно применять [5]. Л.Г. Пак, Ю.П. Яблонский 
рассматривают данный вопрос как своевремен-
ный ориентир, способный организовывать об-
разовательное пространство вуза в плане содер-
жания, контакта с практикой, самоопределения 
личности в сфере деятельности, формирующей 
потребности обучающихся. Они могут реализо-
вываться в духовном, умственном и физическом 
направлениях [4]. 

Теория Д.Б. Эльконина, анализируя вопро-
сы деятельностного подхода в образовании, 
предполагает решение задач, где обучаемый 
обозначает проблему и реализует ее решение.

Вслед за И.А. Тагуновой выделяем подхо-

ды к организации и реализации педагогическо-
го образования зарубежных стран: конструк-
тивистский, интегрированный, системный, 
комплексный, компетентностный, интегратив-
ный, проблемно ориентированный, кооператив-
ный и субъектно ориентированный. Заметим, 
что данный перечень не содержит термин «дея-
тельностный» подход, но его составляющие мы 
наблюдаем в других подходах. Например, суть 
конструктивистского подхода соответствует ме-
тодологическим установкам деятельностного. 
Также с деятельностным подходом согласуется 
субъектно ориентированный. 

В наше время особую актуальность приоб-
рела деятельность по непрерывному профес-
сиональному самосовершенствованию. Под-
тверждением этого является включение ООН 
реализации принципа lifelong (LLL) в состав 
приоритетных задач. На законодательном уров-
не утверждается признание необходимости не-
прерывного образования педагогов и повыше-
ния их квалификации.

Швеция занимает одну из ведущих в мире 
позиций по показателям реализации образова-
тельных программ в русле LLL. Беспрецедентно 
утверждение специалистов, что в этой стране 
почти каждый второй взрослый в течение года 
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повышает свою квалификацию. Большинство 
педагогов начального образования Кипра ор-
ганизуют реализацию принципа LLL, что под-
тверждается результатами проведенных иссле-
дований [5].

В первом десятилетии XXI в. американские 
ученые использовали в преподавании новый 
формат TRACK с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Преподаватели экспериментировали в постро-
ении учебного процесса с использованием со-
временных технологий, социальных сетей и 
цифровых материалов. Труды Ю. Энгестрема 
нашли отражение в реализации деятельностно-
го подхода к организации совместной сетевой 
деятельности в зарубежной науке. Ученый рас-
сматривает и аргументированно доказывает, что 
человеческая деятельность всегда социальна и 
ей для формирования сообщества необходимо 
наличие других участников [6]. При демократи-
ческом обучении проявляется высокий уровень 
субъективности. Обучающиеся вовлекаются в 
деятельность и контролируют ее. Парадигмаль-
ная основа деятельностного подхода в высшем 
педагогическом образовании в мировой прак-
тике призывает к академической мобильности 
обучающихся. Существующие возможности 
цифровой трансформации общества позволяют 
рассматривать потенциал академической мо-
бильности в виртуальном формате.

Функционирование культурно-предметной 
компетенции как целевая прерогатива реализа-
ции синтагмы деятельностного подхода в выс-
шем педагогическом образовании предполагает 
обновление компетентностной модели выпуск-
ников вуза. Вузовская подготовка педагогов 
(российская и зарубежная) заинтересована в 
формировании цифровых компетенций (digital 
competence). В Норвегии под цифровыми ком-
петентностями понимают возможность приме-
нять цифровые технологии в образовательных 
целях. При анализе норвежских учебных пла-
нов для педагогического образования выяснено, 
что цифровые технологии использованы недо-
статочно эффективно в реализуемых образова-
тельных программах. В Норвегии этой пробле-
ме уделяется значительное внимание.

Голландско-американские ученые отмечают 
необходимость усиления прикладной направ-
ленности подготовки современного учителя [7]. 
Интересна мысль о перспективе подчинения 
организации педагогической практики прин-
ципу аппроксимации. В переводе с латинско-

го (proxima – «ближайшая») аппроксимация, 
или приближение, – это научный метод, пред-
полагающий замену одних объектов други-
ми, более простыми, но близкими к исходным. 
Применительно к педагогической практике 
студентов, будущих педагогов, – это реальный 
способ педагогической поддержки обучающих-
ся в комфортных условиях за счет приближе-
ния реальной педагогической деятельности. 
Аппроксимации возможно использовать в об-
разовательном континууме измерений: от озна-
комительной (пассивной) практики до полного 
погружения в реально функционирующий об-
разовательный процесс [1]; от практики в менее 
аутентичных условиях (педагогическое проек-
тирование) до практики в подлинных услови-
ях [2]; от репетиции до независимых педагоги-
ческих условий.

В практике аппроксимации применяются 
профессиональные компьютерные тренажеры. 
Их программные средства способны помочь в 
реализации моделирования этапов профессио-
нальной педагогической деятельности. 

Учебные планы педагогических вузов со-
держат в своем составе воспитательную (во-
жатскую) практику в детских оздоровительных 
лагерях, заявленную ФГОС бакалавров педаго-
гического образования. Особое внимание в под-
готовке педагогов в системе образования уделя-
ется практике, основанной на деятельностном 
подходе, которая способна проверить не только 
знания и компетенции, но и готовность студен-
та к осуществлению профессиональных дей-
ствий, проверить психолого-педагогические 
знания, полученные в ходе подготовки буду-
щего профессионала. Данную практику мож-
но считать первым опытом профессиональной 
деятельности. Обучающиеся решают ситуации, 
где необходимо учитывать профессионально-
этические нормы, анализируют ситуации из 
собственной жизни, художественных произве-
дений. В ходе профессиональной деятельности 
приходим к выводу: в ситуациях, связанных с 
решением моральных проблем, не всегда мож-
но руководствоваться конкретными рекоменда-
циями, т.к. многим обучающимся необходимы 
индивидуальные решения.

Профессиональный стандарт педагога из-
ложен на языке деятельности. Трудовые функ-
ции в указанном документе изложены так: 
трудовые действия – необходимые умения – не-
обходимые знания. Данное утверждение можно 
понять следующим образом: знания есть база 



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.238

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
для формирования умений, осуществляющих 
трудовую функцию (подготовку педагога). При 
деятельностном подходе В.П. Грахов, Ю.Г. Кис-
лякова, У.Ф. Симакова рассматривают знания 
как составную часть умений [3]. 

Востребованные на современном этапе 
концептуальные основы деятельностного под-
хода в педагогическом образовании характе-
ризуются инновационностью, учетом совре-

менных тенденций общественного развития, 
совершенствованием системы профессиональ-
ного педагогического образования, формиро-
ванием «предметно-культурной компетенции». 
Уважая разные точки зрения на вопрос о дея-
тельностном подходе к обучению, считаем, что 
для обучаемых важны и полученные знания, 
и знания о том, где и каким образом их можно 
применить.
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Аннотация: Целью исследования является анализ эффективности использования компьютер-
ных технологий как средства дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. 
Основная задача заключается в выявлении и теоретическом обосновании методов и технологий, 
способствующих дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. Гипотеза 
опирается на необходимость выявления условий и методик, основанных на компьютерных техно-
логиях, для организации образовательного процесса в современных условиях развития общества. 
В достигнутых результатах акцентируется важность выбранных методов и условий для дифферен-
циации и индивидуализации образовательного процесса. 

Компьютеризация современного общества, 
которая активно происходит в настоящее время, 
непосредственным образом коснулась абсолют-
но всех без исключения сфер образовательного 
процесса. Электронные дневники, обучающие 
порталы, электронные тренажеры плотно вош-
ли в современную систему образования. Не 
стали исключением в данном случае и средства 
обучения, то есть вспомогательные средства, 
которые выполняют особые дидактические 
функции, а также материальные предпосылки, 
обеспечивающие педагогу и обучающемуся эф-
фективную образовательную деятельность [1]. 

Средства обучения оказывают, как извест-
но, весьма значительное воздействие на ум-
ственное развитие обучающихся. Однако такое 
влияние не является непосредственным, оно 
оказывается в ходе осуществления познаватель-
ной деятельности. В этих средствах аккумули-
руется социальный опыт; они уподобляются ус-
ваиваемому знанию. 

Современные исследователи выделяют 
разные функции средств обучения. Основная 
функция средств обучения, по мнению автора 

С.Г. Шаповаленко, заключается в содействии 
успешному усвоению детьми различных по-
нятий, теорий, навыков и умений согласно об-
разовательной программе. Кроме того, важная 
функция средств обучения состоит в знакомстве 
детей с различными научными исследователь-
скими методами, а также со способами прак-
тического применения всех полученных в ходе 
обучения знаний. 

Характерными функциями средств обуче-
ния являются: 

• комплексное развитие детей, например, 
познавательного интереса, формирование у них 
культуры труда и так далее; 

• знакомство детей с основными познава-
тельными приемами, а также способами усвое-
ния учебной информации; 

• расширение арсенала теоретических 
знаний детей, а также развитие у них различ-
ных навыков и умений согласно реализуемой 
образовательной программе; 

• применение на практике прогрессивных 
форм и методов обучения. 

Количество функций, которые выполня-
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ются средствами обучения, по мнению Ч. Ку-
писевич, является достаточно большим. Среди 
них, к примеру, можно назвать: функцию моти-
вации, инструментальную функцию, адаптив-
ную функцию и многие другие. Все они имеют 
очень тесную связь друг с другом. На осущест-
вляемую образовательную деятельность они 
оказывают свое комплексное воздействие, при 
этом обеспечивается оптимальная организация, 
а также оптимальное управление реализуемым 
учебным процессом. 

Е.С. Полат и Т.С. Назарова называют следу-
ющие основные функции: формирующую, по-
знавательную, а также дидактическую. 

Дидактические функции, к примеру, пред-
полагают: развитие познавательной деятельно-
сти учащихся, увеличение уровня доступности 
учебного материала, увеличение степени его 
наглядности; интенсификацию трудовой дея-
тельности обучающихся, которая дает возмож-
ность ускорить темп изучения преподаваемого 
педагогом материала; инструмент управления 
педагогом познавательной деятельностью уча-
щихся; информационный источник, который из-
бавляет педагога от значительного объема рабо-
ты, которая носит сугубо технический характер. 
Необходимо руководствоваться принципом ком-
плексности при подборе тех или иных средств 
обучения и при их практическом использова-
нии. При этом необходимо брать во внимание 
главные характеристики осуществляемого об-
разовательного процесса. 

Все средства обучения, исходя из такого 
критерия, как субъект деятельности, могут быть 
классифицированы следующим образом. 

• Средства преподавания: чаще всего это 
такие средства, которые применяются педаго-
гическим работником в целях объяснения уча-
щимся соответствующего учебного материала, 
а также в целях его дальнейшего закрепления.

• Средства учения: к таким средствам мо-
жет быть отнесено все то, что дети непосред-
ственно применяют при самостоятельном овла-
дении знаниями. На сегодняшний день важную 
роль играют средства обучения, которые соче-
тают в себе указанные два вида. Речь здесь идет 
о различных интерактивных учебных програм-
мах, электронных рабочих тетрадях, о нетради-
ционных учебных пособиях и так далее. 

Должны быть созданы средства эффектив-
ного контроля за практической реализацией 
мыслительных процессов, в противном случае 
не придется вести речь об успешном их фор-

мировании. Одним из таких средств эффектив-
ного обучения является электронная рабочая 
тетрадь. Она содействует росту эффективности 
обучения детей. Кроме того, это средство обе-
спечивает активизацию творческого развития 
учащихся. Стоит сказать, что обучение при по-
мощи рабочей тетради в настоящее время по-
лучило широкое распространение. Данные те-
тради ориентированы также на эмоциональное 
восприятие школьниками той деятельности, ко-
торой они занимаются. Поэтому они содержат 
задания для обучения тому или иному предме-
ту, дополнительные сведения, расширяющие 
кругозор учащихся, и уделяют особое внимание 
разнообразным приемам, призванным заинтере-
совать и увлечь детей. 

Жанр рабочих тетрадей в последние годы 
приобрел большую популярность. Чаще всего 
тетради построены именно как дополнение к 
учебникам. Современное реформирование об-
разования, затронув все сферы образователь-
ного процесса, коснулось и средств обучения. 
Средства обучения – материальные и идеаль-
ные объекты, которые вовлекаются в образова-
тельный процесс в качестве носителей инфор-
мации и инструмента деятельности педагога 
и учащихся [3]. Электронные рабочие тетради 
выполняют компенсаторную, информативную и 
некоторые другие функции. 

Электронные рабочие тетради как важное 
средство обучения выполняют достаточно боль-
шое количество разных дидактических функ-
ций, среди которых можно будет выделить, к 
примеру, следующие: 

• интегративная функция, которая пред-
полагает исследование конкретного объекта, 
как в целом, так и по составным частям; 

• информативная функция, которая пред-
полагает передачу учащимся конкретной учеб-
ной информации; 

• компенсаторная функция, предполагаю-
щая упрощение учебного процесса, сокращение 
времени на изучение учебного материала, со-
кращение усилий, затрачиваемых педагогом и 
учащимися; 

• формирующая функция, которая пред-
полагает формирование разных видов познава-
тельной деятельности учащихся;

•  познавательная функция, которая пред-
полагает развитие у учащихся познавательно-
го интереса, формирование у них способности 
размышлять, наблюдать, мыслить и так далее. 

Конечно же, очень важно, чтобы работа 
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с этим дидактическим материалом являлась 
максимально полезной для обучающегося, 
максимально удобной. Кроме того, работа с 
электронной рабочей тетрадью должна вызы-
вать у учащегося большой интерес и приятные 
э моции.

Она способствует формированию мыс-
лительных процессов. Вместе с тем рабочая 
тетрадь обеспечивает рост эффективности об-
учения, а также в существенной мере акти-
визируется творческое развитие детей. Стоит 
сказать о том, что в современной системе об-
разования эти учебные пособия получили до-
статочно активное распространение, потому что 
они имеют большое значение в преодолении та-
кой насущной проблемы, как индивидуализация 
и дифференциация современного обучения.

Когда учащийся работает в электронной 
рабочей тетради, его фантазия формируется и 
развивается. Взгляд на эстетическую красоту 

усиливается. Важную роль в этом играют реко-
мендуемые рабочие тетради, потому что они со-
держат методическую помощь и рекомендации. 
Это также экономит время педагога. В тетради 
учащиеся работают над различными заданиями, 
которые развивают воображение, мышление и 
зрительную память школьников.

Использование электронных рабочих тетра-
дей способствует самостоятельному усвоению 
знаний, содействует формированию, а также 
развитию у детей интеллектуальных способ-
ностей. 

Использование средств дифференциации 
и индивидуализации обеспечивает рост эффек-
тивности осуществляемого образовательного 
процесса и в целом повышает качество образо-
вания. Кроме того, возникает объективная воз-
можность использования в ходе учебно-воспи-
тательного процесса прогрессивных методов 
обучения. 
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Аннотация: В свете потребности в профилактических мерах в рамках противодействия ки-
берпреступности и обеспечения кибербезопасности в статье говорится о необходимости со-
вершенствования подходов к образованию и развитию специальной составляющей в профес-
сиональной деятельности субъектов образования и воспитания. Цель исследования – раскрыть 
особенности профилактики киберпреступлений среди подростков и предложить конкретные меры 
по предупреждению данной группы преступлений. Задача исследования – раскрыть подходы к ис-
ключению негативного влияния глобальной сети Интернет на подростков с последующим вовле-
чением их в антисоциальные и антиобщественные группы. Гипотеза: подростковая преступность 
напрямую зависит от социальных условий и условий воспитания в семье. Совершению киберпре-
ступлений среди подростков предшествует незнание правил пользования и поведения в глобаль-
ной сети. В исследовании использовались методы: теоретического анализа проблемы на основе 
изучения источников информации деловых СМИ, анализа статистических данных, наблюдения, 
сравнения и синтеза. Результаты: предложены социально-педагогические меры профилактики со-
вершения киберпреступлений среди подростков. 

Подростки – молодежь, которая в век ин-
формационных технологий хорошо разбирается 
и пользуется всеми возможностями глобальной 
сети Интернет. Это уязвимая часть общества, 
которая максимально подвержена вовлеченно-
сти в противоправную среду. Одни поддаются 
влиянию со стороны взрослых преступников, 
которые завлекают подростков романтизиро-
ванными традициями криминальной субкуль-
туры. Другие излишне любопытны и склонны 
в своих необдуманных действиях к нарушению 
закона. 

10–15 лет назад острейшей проблемой 
общества была преступность несовершенно-
летних, где в структуре подростковых правона-
рушений преобладали преступления корыстно-

насильственной направленности [1].
Анализ статистических данных генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации за 
2022 г. показывает, что на преступления, со-
вершенные с использованием информационно-
теле коммуникационных технологий или в 
сфере компьютерной информации, приходит-
ся около 25 % от всех зарегистрированных 
преступлений и почти 75 % таких преступле-
ний совершается с использованием сети Ин-
тернет [2]. Все больше и больше подростков и 
молодых людей вовлекаются в волну кибер-
преступности. Многие из них делают это ради 
развлечения, не осознавая последствий своих 
действий. Не всеми осознается, что киберпре-
ступление не является преступлением без по-
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терпевших и что оно очень серьезно восприни-
мается правоохранительными органами. 

В контексте статьи под киберпреступ-
ностью будем понимать преступление, со-
вершенное с использованием компьютера, 
компьютерных сетей или другой формы инфор-
мационно-коммуникационных технологий, от-
ветственность за которое предусмотрена ста-
тьями главы 28 УК РФ. Также наказания за 
преступную деятельность предусмотрены сле-
дующими статьями УК РФ: ст. 146 «Наруше-
ние авторских и смежных прав», ст. 159.3 «Мо-
шенничество с использованием электронных 
средств платежа», ст. 159.6 «Мошенничество 
в сфере компьютерной информации», ст. 187 
«Неправомерный оборот средств платежей».

С ростом использования информационных 
технологий (ИТ) в различных сферах деятель-
ности человека растет и использование их в це-
лях совершения преступлений. Таким образом, 
можно сказать, что глобальная сеть Интернет 
используется преступными группами уже не 
только как вспомогательное средство, но и как 
место и средство совершения преступлений: 
мошенничеств, краж, вымогательств и травли 
(кибербуллинга). Чем сильнее становится зави-
симость жизни общества от компьютерных си-
стем, тем опаснее уязвимость от всевозможных 
мастей киберпреступников. 

В настоящее время уголовно-правовая 
борьба с киберпреступностью – это глобальная 
проблема потому, что она носит разновектор-
ный и трансграничный характер. Поэтому для 
эффективной борьбы необходимо не только 
принятие соответствующих уголовно-правовых 
норм и стандартов, но и разработка определен-
ных направлений профилактики и цифровой ги-
гиены, в т.ч. среди подростков. 

В последние годы социальные сети бы-
стро развиваются и получают широкий спектр 
расширенных функций, включая интеграцию 
сторонних приложений. Данный факт дает ки-
берпреступникам точки атаки и огромный ис-
точник потенциальных жертв, где используют 
социальную инженерию для психологических 
манипуляций, чтобы обманом заставить поль-
зователей раскрыть свою конфиденциальную 
информацию [3]. Пользователи публикуют 
много личной (а иногда и конфиденциальной) 
информации, такой как местоположение, место-
жительство, место работы, день рождения, хоб-
би и, что не менее важно, информацию о своих 
близких и друзьях. Как только киберпреступ-

ники собирают достаточно информации, они, 
например, запускают фишинговую атаку через 
каналы популярных социальных сетей. Атака 
заключается в том, что пользователя обманом 
заставляют нажать на вредоносную ссылку 
или скачать зараженное вложение, чтобы затем 
украсть личную информацию о нем [4]. Пользо-
ватели социальных сетей могут легко попасться 
на удочку мошенников, потому что ссылка мо-
жет исходить от уважаемого или известного че-
ловека. 

У каждого есть определенные причины для 
своих действий, но многие подростки бессоз-
нательно попадают в киберпреступность, когда 
пересекают грань между законными и незакон-
ными действиями в глобальной сети. Рассмо-
трим несколько аспектов, благодаря которым 
подростки становятся злоумышленниками в 
цифровом пространстве. Одни делают первые 
шаги в киберпреступности, потому что их при-
влекают вызов и веселье; для других это способ 
выражения юношеского максимализма и анар-
хизма. Легкая нажива также является распро-
страненной причиной. Например, британская 
вещательная корпорация «Би-би-си» сообщила, 
что подросток заработал 14 млн долларов на ре-
ализации кибертак [5]. Помимо всего прочего, 
средства массовой информации периодически 
прославляют киберпреступников без указания 
мер ответственности за содеянное [6], что при-
водит к тому, что подростки тяготеют к данной 
противоправной деятельности.

В качестве социально-педагогических мер 
профилактики киберпреступности среди под-
ростков нами предлагается: распространение 
знаний о последствиях киберпреступлений, а 
также ознакомление с карьерными путями в 
области информационных технологий. Как го-
ворилось в начале статьи, многие подростки 
не рассматривают киберпреступность как ре-
альное преступление, потому что они не видят 
жертвы. Включение в факультативную школь-
ную программу обучения противодействию 
киберпреступности с примерами о том, как 
подростки отбывали тюремное заключение за 
подобные преступления, поможет донести до 
начинающих хакеров информацию о возмож-
ных последствиях противоправных действий в 
интернете и о том, когда они подходят к «крас-
ной линии» незаконной деятельности.

Подростки часто увлекаются информаци-
онными технологиями и хорошо разбираются 
в них. В качестве одного из основных профи-
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лактических способов помощи подросткам не 
стать киберпреступниками, по нашему мнению, 
является позитивное использование их кибер-
навыков. В настоящий момент навыки в про-
граммировании, кибербезопасности и во всем, 
что связано с информационными технология-
ми, пользуются большим спросом. Создаются 
новые профессии и возможности, доступные 
любому, кто интересуется этой областью на-
уки и техники. Как вариант реализации данно-
го направления можно привести в пример дея-
тельность компьютерной академии TOP [7], где 
учащиеся 5–9 классов смогут получить базовые 
навыки программирования.

Как сказано выше, многих подростков со-
блазняют деньги, которые можно заработать 
киберпреступностью, но своевременное дове-
дение до них информации о том, что в сфере 
ИТ существует множество способов легального 
заработка, может заставить их придерживаться 
этической стороны. В качестве примера можно 
указать случай, когда 13-летняя девочка ста-
ла мультимиллионером за 1 год, продавая свои 
произведения искусства в виде NFT [8] (англ. 
non-fungible token, в переводе с англ. – «невза-
имозаменяемый токен»). Также школам и ро-
дителям необходимо рассказать своим детям, 
что некоторые прибыльные должности в сфере 
информационных технологий не всегда требу-
ют высшего образования. Например, широкое 
распространение получили онлайн-ресурсы 
изучения применения научных методов при 
работе с данными, такие как онлайн-универ-
ситет Skillbox [9], российская образовательная 
платформа IT- и digital-профессий, GeekBrains 
[10] и др. 

Нет сомнений в том, что советы по предот-
вращению вовлеченности в киберпреступность 
должны стать темой для обсуждения родителя-
ми, как только ребенку будет разрешено поль-
зоваться интернетом. Родители, которые ведут 
со своим ребенком диалог о недопущении про-
тивоправных действий в киберпространстве, 
имеют больше шансов помочь своим детям их 
избежать. 

Выводы

Подводя итоги вышесказанному, стоит от-
метить, что несмотря на все блага, которые 
принесли с собой инновации в сфере ИТ, суще-
ствует и «темная» сторона, которая называется 
киберпреступностью. Особенно уязвимыми к 

данному явлению являются подростки, кото-
рые не всегда понимают нюансы поведения в 
глобальной сети. Более того, они открывают 
для себя интернет намного раньше, чем их ро-
дители, что сводит на нет все попытки послед-
них контролировать их действия в виртуальном 
мире. Для эффективной борьбы с киберпре-
ступностью среди подростков необходимо не-
посредственное участие государства, в част-
ности, необходимо формирование правового 
института привлечения одаренных школьников 
в информационные технологии или индустрию 
ИТ. Одним из способов такого привлечения 
может стать создание специальных программ, 
направленных на поддержку талантливых де-
тей и подростков в области информационных 
технологий. Эти программы могут предостав-
лять возможности для участия в различных 
конкурсах, соревнованиях, мастер- классах и 
интерактивных мероприятиях, направленных 
на развитие навыков и знаний в области ИТ. 
Также государство должно оказывать финансо-
вую поддержку образовательным учреждениям, 
которые занимаются подготовкой талантливых 
школьников в области информационных тех-
нологий. Важно, чтобы такие программы были 
доступны для детей любого возраста и социаль-
ного статуса, чтобы каждый талантливый ребе-
нок имел возможность попробовать свои силы в 
этой области, независимо от своих финансовых 
возможностей. Также необходимо обеспечить 
участникам таких программ гарантии дальней-
шего трудоустройства и карьерного роста в ИТ-
индустрии.

В дополнение к этому необходим правовой 
и кадровый контроль со стороны государства 
через проведение соответствующей полити-
ки в отношении несовершеннолетних. Так, на-
пример, в апреле 2022 г. адвокаты Башкирской 
республиканской коллегии адвокатов органи-
зовали лекции правового характера с учащи-
мися старших классов на тему «Подросток и 
киберпреступность» в Месягутовской детской 
районной библиотеке, куда пригласили учащих-
ся местной школы. Основная задача мероприя-
тия – максимально доступно рассказать детям 
об опасностях и последствиях совершаемых 
киберпреступлений. Чтобы профилактика ки-
берпреступности имела максимальный эффект, 
необходимо создать в школах факультативные 
занятия по компьютерному воспитанию и пра-
вилам поведения в глобальной сети. Достиже-
ние эффективной профилактики киберпреступ-
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ности среди подростков возможно только при 
условии непосредственного участия государ-
ства, создания соответствующих платформ для 
образования в сфере ИТ, проведения правовой 

и кадровой политики, а также при наличии в 
школах факультативных занятий по компьютер-
ному воспитанию и правилам поведения в гло-
бальной сети.
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Аннотация: Цель данной статьи состоит в исследовании и анализе технологии непрерывного 
самообразования как фактора повышения качества подготовки обучающихся в общеобразователь-
ной школе. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучение технологии не-
прерывного самообразования, а также оценка влияния технологии непрерывного самообразования 
на качество подготовки обучающихся. Гипотеза исследования основывается на предположении: 
применение технологии непрерывного самообразования в общеобразовательной школе положи-
тельно влияет на повышение качества подготовки обучающихся. В области образования можно 
найти результаты, указывающие на положительное влияние технологии непрерывного самообра-
зования на качество подготовки обучающихся. Эти результаты могут включать улучшение акаде-
мических достижений, повышение мотивации и самоэффективности обучающихся, развитие на-
выков самоорганизации, критического мышления и самостоятельного обучения. 

Технология – это совокупность методов и 
инструментов для достижения желаемого ре-
зультата; в широком смысле – применение на-
учного знания для решения практических задач. 
Технология включает в себя способы работы, ее 
режим, последовательность действий [1]. Тех-
нология обучения – это совокупность методов, 
форм, воспитательных средств и приемов обу-
чения, которые систематически используются в 
образовательном процессе. Это один из значи-
мых способов воздействия на обучение, воспи-
тание и развитие обучающегося [2].

Ключевые понятия, связанные с непрерыв-
ным самообразованием, следующие: личная 
ответственность людей за необходимость и со-
держание обучения; обучение связано с тем, как 
думать, а не с тем, о чем думать; учителя явля-
ются образцами для подражания и наставника-
ми для обучения на протяжении всей жизни, а 
не распространителями знаний, информации; 
целью оценки должно быть поощрение учащих-
ся к саморазвитию и помощь в этом процессе, 
а не их классификация в соответствии с нор-
мой, а обучение рассматривается как приятная 

и неотъемлемая часть личности. В школе, ори-
ентированной на самообразование, важными 
факторами являются сосредоточение внимания 
на учащемся и его потребностях, самостоя-
тельное обучение посредством обучения тому, 
как учиться. Развитие и укрепление отношения 
к обучению на протяжении всей жизни у уча-
щихся влечет за собой некоторые различия по 
сравнению с другими установками, навыками и 
привычками, которые, как ожидается, приобре-
тут учащиеся. Развитие отношения к непрерыв-
ному самообразованию также влечет за собой 
тот факт, что учащиеся должны приобретать 
новые навыки, такие как сбор информации, а 
также развивать некоторые специфические от-
ношения и склонности, связанные с обучени-
ем. В итоге школы должны быть организованы 
таким образом, чтобы обеспечить учащихся 
социальными навыками, навыками обучения 
и жизненными навыками, а также навыками 
использования возможностей. Для этого необ-
ходимо также подготовить учебный план, ос-
нованный на навыках, и вспомогательные обра-
зовательные программы. 
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Каким образом технологии могут стать 
фактором в качестве обучения

Стало сложно и критически важно расши-
рять свой набор навыков из-за напряженного 
графика и требовательного образа жизни. Здесь 
на помощь приходят технологии. Обучение ста-
ло удобнее, чем когда-либо, виртуальные уро-
ки постепенно заменяют традиционные лек-
ции. Студенты могут планировать свое время 
и учиться в удобное для них время. Они также 
могут изучать предметы и курсы, не входящие в 
их учебную программу, чтобы расширить свои 
знания. Технологии обеспечивают непрерыв-
ный доступ к информации и знаниям. Занятия 
можно проходить полностью онлайн, используя 
ноутбук или мобильное устройство. Гибридное 
обучение сочетает в себе использование тех-
нологий практически из любого места с регу-
лярными очными занятиями в классе. В обоих 
сценариях можно использовать технологии для 
адаптации планов обучения для каждого учаще-
гося. Уроки могут быть разработаны на основе 
интересов и сильных сторон учащихся. Еще од-
ним преимуществом является то, что студенты 
могут учиться в своем собственном темпе. Уча-
щиеся могут пересматривать видео в плане уро-
ка, когда им нужно повторить материал класса, 
чтобы лучше понять ключевые понятия. Кроме 
того, учителя могут использовать данные, полу-
ченные в ходе этих онлайн-мероприятий, чтобы 

узнать, какие ученики испытывают трудности с 
определенными предметами, и предложить до-
полнительную помощь и поддержку.

Влияние технологий на обучение студентов

Использование технологий помогло уча-
щимся и учителям создать практичную и легко-
доступную среду для преподавания и обучения. 
Важным технологическим воздействием на об-
разование является повышение интерактивно-
сти и вовлеченности на занятиях. Кроме того, 
лучшее общее понимание, практическое обуче-
ние, управление временем и комбинированные 
методологии обучения – это лишь некоторые 
из воздействий, которые технологии оказали на 
обучение студентов. 

На базе МБОУ «Залесская школа» было 
проведено анкетирование среди школьников 
9–11 классов (табл. 1).

Анкетирование показало, что уроки, на ко-
торых применяются информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ) используют-
ся практически на всех предметах. Для 69 % 
обучающихся использование ИКТ позволяет 
найти нужную информацию и применять ее на 
уроках. Также большинство учащихся исполь-
зуют ИКТ в самообразовании для подготовки к 
уроку, а именно в подготовке сообщений, поис-
ке нужной информации, а также для понимания 
материала и подготовки домашнего задания.

Таблица 1. Анкетирование обучающихся школы

№ Вопрос Варианты ответов

1 Используются ли информацион-
ные технологии на уроках? Да – 37 % Нет – 2 % Редко – 61 %

2 Какие методы организации урока 
вам больше нравятся?

Традиционный (опрос, 
конспект, учебник, за-
дания) – 5 %

Беседы, викторины, 
интерактив – 17 %

С использованием на-
глядности – 78 %

3 Помогает ли вам использование 
ИКТ в учебе? Как именно?

Да, позволяет найти 
нужную информа-
цию – 69 % 

Да, делает процесс об-
учения более интерес-
ным – 23 %

Затрудняюсь сказать – 
8 %

4

Отметьте основные преимуще-
ства (недостатки) применения 
информационных технологий на 
уроках

Интерактивность – 
46 % Динамичность – 21 % Возможность для твор-

чества – 33%

5

Используете ли вы информаци-
онные технологии в самообразо-
вании (подготовке к уроку)? Как 
именно?

Подготовка сообще-
ний – 58 %

Поиск нужной инфор-
мации – 32 %

Помощь в понимании 
материала и подготов-
ке домашнего зада-
ния – 10%



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.248

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

Технология – это символ логичности, целе-
направленности, ясности целей и средств – ос-
нова педагогических действий, направленных 
на всестороннее развитие личности учащегося. 
Благодаря использованию технологических ин-
струментов образование больше не ограничива-

ется четырьмя стенами класса. Интернет и со-
циальные сети не должны отвлекать. Узнав, как 
технологии помогают учащимся учиться, учи-
тель может интегрировать их в планы уроков и 
помочь себе и учащимся улучшить результаты 
самообразования.
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нравственность; нравственные чувства; художественные произведения.

Аннотация: Цель исследования – подобрать произведения изобразительного искусства и про-
анализировать их использование в качестве средства формирования нравственных чувств детей 
старшего дошкольного возраста. В качестве материала для исследования были взяты научные, ме-
тодические публикации по теме, а также собственные наработки в этом направлении. В работе по 
теме статьи был использован сравнительно-исторический метод, который позволил увидеть хро-
нологию развития понятия «нравственное чувство», выявить определенные закономерности в раз-
витии этого понятия. Метод анализа психолого-педагогической и методической литературы был 
использован для определения научных основ исследования, изучения и обобщения инновационно-
го опыта формирования нравственных чувств детей старшего дошкольного возраста. В процессе 
работы над темой использовался игровой метод для изучения креативности детей с помощью изо-
бразительного искусства. Также при знакомстве с произведениями изобразительного искусства с 
целью формирования нравственных чувств применялся тактильно-чувственный метод, основная 
цель которого – вызов эмоционально-чувственного отклика ребенка. Все это позволило нам вы-
явить эффективные средства формирования нравственных чувств, в частности произведения изо-
бразительного искусства. 

В современном быстроразвивающемся 
мире люди нередко обращают внимание на 
проблемы материального и политического ха-
рактера. Большинство подстраивает свое ми-
ровоззрение под них, стараясь оградить себя 
от лишних переживаний и чувств ко всему 
остальному. Это, в свою очередь, приводит к 
ослаблению понимания социального мира, без-
различию к прекрасному и родным людям. В 
условиях невероятной конкурентности и нетер-
пимости мира люди ожесточаются, происходит 
отторжение моральных принципов и правил. 
Человек забывает о важности внутреннего мира 
и чувственности, которая так необходима для 
преодоления стрессовых ситуаций. 

Больше всего в данной ситуации страдают 
дети. Маленький ребенок смотрит на взросло-
го, начинает перенимать его отношение к миру, 

учится строить взаимоотношения с людьми на 
основе поведения взрослого. Нередко ребенок 
становится точной копией родителя, и если у 
взрослого не развиты нравственные качества, 
то и ребенку нечего будет у него перенимать. 
Поэтому формирование нравственных чувств у 
ребенка является очень важной задачей как для 
родителей, так и для педагога.

О понятии «нравственность» на протя-
жении многих веков ведутся споры, высказы-
ваются различные точки зрения. Например, 
Аристотель в своих работах выдвигал идею 
«нравственного человека». По его мнению, 
нравственный человек – это человек, преис-
полненный добродетелью, который не лишен 
совершенного достоинства, справедливости, 
мужества, благоразумия. В качестве источников 
нравственного воспитания Аристотель выделял 
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природные задатки, развитие навыков и раз-
ум [1]. 

Древнеримский философ Сенека писал 
о необходимости в первую очередь воспита-
ния в человеке «добрых нравов», а уже по-
сле – мудрости и науки. Он считал, что нрав-
ственность – основополагающее в становлении 
личности. Без нее невозможно преуспеть в 
каком- либо учении и деле и, тем самым, обречь 
себя на провал [2].

Нравственность – достаточно сложное и 
многогранное понятие, оно происходит от уста-
ревшего слова «нъравъ», которое обозначает 
«добродетель, стремление, уклад общественной 
жизни». В толковом словаре В.И. Даля нрав-
ственность представляется как «особая форма 
общественного сознания и вид общественных 
отношений (моральные отношения); как один 
из основных способов регуляции действий че-
ловека в обществе с помощью норм» [3].

В общем смысле нравственность мож-
но рассматривать как целый комплекс правил, 
представлений и обычаев, которые ведут чело-
века в его деятельности, поступках и личной 
жизни. Нравственность часто отождествляет-
ся с понятием морали. Однако данные понятия 
имеют существенные различия. Так, мораль – 
это форма сознания человека, определяющая 
идеальные, принятые в обществе правила по-
ведения и нормы, регулируемые взаимоотно-
шения личности с социумом. Нравственностью 
же являются практические правила поведения 
и нормы, которые каждый человек соблюдает 
сознательно, определяя для себя приемлемое и 
неприемлемое. 

В своих трудах И.Ф. Харламов отмечал, что 
нравственность формируется на основе мораль-
ных норм, правил и требований в знания, на-
выки и привычки поведения человека и беспре-
кословное следование им [4].

Нравственное воспитание представляет со-
бой сложный образовательный процесс, во вре-
мя которого происходит целенаправленное и 
систематическое воздействие на чувства, созна-
ние и поведение ребенка для привития ему мо-
ральных норм, ценностей и правил поведения в 
обществе.

В своей работе В.А. Сластенин рассматри-
вал под нравственным воспитанием личност-
ную характеристику человека, которая фор-
мируется в процессе становления человека, а 
также сопровождает его в жизни. Она содержит 
в себе следующие качества и свойства лично-

сти: доброту, порядочность, честность, правди-
вость, справедливость, трудолюбие, дисципли-
нированность, коллективизм, – регулирующие 
индивидуальное поведение человека [5].

Нравственное воспитание является творче-
ским процессом, поскольку оно не может быть 
построено только на словесном представлении 
правил ребенку, а должно задействовать худо-
жественную литературу, музыкальные произве-
дения и изобразительное искусство. Знакомство 
с миром искусства позволяет ребенку развить 
понимание прекрасного, почувствовать новые 
эмоции, научиться сопереживать лирическо-
му герою, постигнуть нравственные категории 
(В.Л. Ваславская, Ю.О., Гунько С.С. Бондарь, 
Е.Н. Бородина).

Дошкольное детство является основным 
периодом в развитии человека. Это время так-
же является наиболее эффективным для разви-
тия чувственного мира детей, создания их вну-
тренних установок и рамок поведения. Важно 
научить ребенка правильно проявлять чувства 
по отношению к самому себе, к окружающим 
людям, к другим детям, природе и произведени-
ям искусства [6]. Дети крайне восприимчивы к 
реакции внешнего мира на них самих и способ-
ны улавливать проявления враждебности и не-
доброжелательности окружающих людей.

Первая реакция человека на то или иное со-
бытие строится на основе внутренних чувств и 
эмоций. Чувства являются сложным отражени-
ем окружающей действительности в пережива-
ниях. Таким образом, человек с помощью них 
может проецировать свое отношения ко всему 
новому и уже устоявшемуся в его сознании. 
Каждое чувственное переживание строится в 
первую очередь на основе пережитых эмоций. 
Чувства – базовые эмоционально-смысловые 
компоненты личности, они формируются по 
мере принятия человеком социальных ценно-
стей, если говорить о нравственных чувствах, 
тогда можно утверждать, что нравственные 
чувства – это результат принятия нравственных 
ценностей, норм и идеалов. Нравственные чув-
ства – система внутренних установок саморегу-
ляции, направляющих его в сторону общепри-
нятых и правильных поступков. 

Можно представить нравственные чувства 
в виде рычага самоуправления поведения чело-
века, неким внутренним законом, регулирую-
щим его поступки и действия. Они необходимы 
для осознания «правильности» действий, чтобы 
они сподвигли к совершению общественно при-
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нятых и хороших поступков.
Основная задача детского сада в области 

воспитания нравственных чувств детей заклю-
чается в том, чтобы обеспечить накопление у 
детей положительного опыта и тем самым до-
биться прочного преобладания общественно 
и личностно значимой направленности, пред-
упредить возможность накопления отрицатель-
ного опыта эгоистической направленности, 
а это значит – добиться того, чтобы для детей 
дошкольного возраста были эмоционально не-
приятными, отталкивающими даже представле-
ния о таких поступках, которые наносят ущерб 
окружающим людям, чтобы у них не появи-
лось стремление нарушать интересы и желания 
других, даже ради лично очень привлекатель-
ной цели.

Воспитание нравственных чувств у детей 
особенно важно, потому как именно в дошколь-
ном возрасте ребенок особенно восприимчив 
к усвоению нравственных норм и требований. 
Оно должно основываться на принципах пози-
тивного влияния, сотрудничества, взаимопони-
мания и взаимоуважения. В этом возрасте дети 
начинают понимать правила поведения и соци-
альные нормы, которые могут помочь им ори-
ентироваться в мире и понимать, что является 
правильным, а что неправильным. 

Таким образом, детям удается познако-
миться с нравственными идеалами, требовани-
ями общества, у них происходит формирование 
устойчивых нравственных чувств и качеств, вы-
сокой культуры поведения как одного из глав-
ных проявлений уважения человека к другим 
людям, формирование нравственных привычек.

Изобразительное искусство может высту-
пать как своеобразный мир выражения чувств 
и эмоций ребенка. Воспринимая произведение, 
выделяя для себя составные его части и пони-
мая происходящее, дети учатся находить нрав-
ственный смысл в картине. Таким образом, 
после знакомства с произведением изобрази-
тельного искусства важно, чтобы ребенок умел 
выражать свои чувства и мнение по поводу на-
писанного на холсте, понимать мотивацию ху-
дожника, его переживания и уметь выразить все 
это через понятные для него самого образы. 

Воспитание нравственных чувств через 
изобразительное искусство позволяет сформи-
ровать картину мира через восприятие красок 
и образов. Искусство является мощным сред-
ством воспитания, так как через него дети раз-
виваются всесторонне, приобретают духовные, 

нравственные и физические силы, так необхо-
димые для формирования здоровой личности.

Через искусство нравственные чувства 
формируются с помощью осознания понятий 
«хорошо» – нравственно и «плохо» – безнрав-
ственно. Это происходит за счет нравственной 
оценки картины. Истории, с которыми знако-
мится ребенок, учат его правильно оценивать 
себя и других, выделять положительное и от-
рицательное, понимать ценности и заложенные 
в произведении смыслы, соотносить название и 
содержание изображенного.

Р.М. Чумичева отмечает, что внешние вы-
ражения заинтересованности, сосредоточен-
ность внимания, необычные и неожиданные 
действия во время знакомства с картиной, под-
ражание действиям, словам, восклицаниям, вы-
раженная мимика, отражающая эмоциональное 
состояние, может свидетельствовать об эмоцио-
нально- чувственной оценке происходящего. 
Эмпатия по отношению к персонажу произ-
ведения живописи вызывает у детей желание 
и надобность разделить свои переживания и 
оценку с окружающими (со взрослыми, други-
ми детьми) [7].

Для формирования нравственных чувств 
необходимо использовать такие произведения 
живописи, в которых показаны определенные 
ситуации и природа. Каждая картина содержит 
в себе своеобразный посыл, который способен 
показать ребенку всевозможные эмоции и чув-
ства, помочь осмыслить важные моменты, а 
также научиться вычленять смысл и давать об-
ратную оценку.

Чтобы сформировать у детей нравственные 
чувства по отношению к семье, близким и род-
ным (уважение, любовь, сопереживание, привя-
занность и т.д.), можно познакомить ребенка с 
такими произведениями, как К.С. Петров-Вод-
кин «Мать»; Б.М. Кустодиев «Утро»; Ю.П. Ку-
гач «У колыбели»; А.В. Моравов «Дедушка и 
внучка» и др. Данные произведения живописи 
показывают яркие образы героев, с которыми 
дети могут себя сопоставлять. Такое восприя-
тие помогает лучше развить у ребенка ценност-
ное отношение к близким людям и заинтересо-
вать его понятием «семейные ценности».

Для формирования нравственного чувства 
подойдут следующие картины: В.М. Васнецов 
«Богатыри»; О.С. Пронтенко «Князь Александр 
Невский»; М.И. Скотти «Минин и Пожарский»; 
П.Н. Бажанов «Портрет адмирала Ф.Ф. Ушако-
ва» и т.д. При знакомстве с картинами дети на-
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чинают понимать героев Отечества, восхищать-
ся ими, их смелостью. Это также происходит с 
развитием умения ребенка чувствовать проис-
ходящее, видеть заложенный в картинах смысл, 
сопереживать героям прошлого и восхищать-
ся ими.

В воспитании чувства прекрасного мож-
но использовать следующие произведения: 
И.И. Левитан «Золотая осень»; И.Э. Грабарь 
«Рябинка»; И.И. Шишкин «Зима в лесу. Иней»; 
А.К. Саврасов «Грачи прилетели» и др. Данные 
авторы в своих картинах изображают красоту 
окружающего мира, с помощью красок и хол-
ста переносят ребенка в определенный момент 
времени и позволяют насладиться этим мгно-
вением. Они отражают уникальные природные 
явления, черты, присущие окружающему миру. 
Благодаря живости и красочности пейзажа ре-
бенок улавливает этот прекрасный миг красоты 
в нем, начинает понимать и принимать его [8].

Предоставление детям произведения жи-
вописи не является полной формой работы по 
формированию нравственных чувств у детей. 
Показ должен сопровождаться определенными 
методическими приемами, чтобы ребенок боль-
ше проникся произведением и уловил в нем 
правильные смыслы и понятия. 

Чтобы познакомить дошкольника с произ-
ведениями искусства, нужно в первую очередь 
обратиться к основному виду деятельности ре-
бенка – игровому. Через игру можно передать 
многие знания и умения, привить определен-
ные навыки и привычки. Конечно, игра также 
является действенным средством для воспи-
тания в ребенке нравственных чувств. С помо-
щью игровой ситуации можно показать ребенку 
определенный паттерн поведения в различных 
жизненных ситуациях, помочь оценить свои 
поступки и мысли. Использование игрового 
метода в изучении изобразительного искусства 
позволяет развить креативность детей, проник-
нуться чувствами героев произведения и встать 
на их место, вычленить нравственные ценности 
и смыслы произведения, создает положитель-
ное или отрицательное отношение к героям. 

Также при знакомстве с произведениями 
изобразительного искусства с целью формиро-
вания нравственных чувств применяется так-
тильно-чувственный метод (используется при 
изучении портретного или сюжетно-бытового 
жанра). Основная цель метода представляет 
собой вызов приемлемого эмоционально-чув-
ственного отклика от ребенка, переживание со-

стояния образа, умение отождествлять себя с 
героем. Использование метода позволяет ребен-
ку «примерить» роль художественного персона-
жа, сопереживать ему. Это благотворно влияет 
на развитие эмоционально-чувственной сферы 
ребенка в целом.

Существует прием «вхождения» в картину, 
в котором ребенку предлагается стать непосред-
ственным героем истории, придумать действия 
за кадром, предположить, что происходило пе-
ред данным действием или после него. Таким 
образом происходит погружение в прекрасный 
мир художественного произведения, дети могут 
полностью прочувствовать атмосферу, научить-
ся сопереживать главному герою. Благотворно 
влияет на формирование нравственных чувств 
и развитие воображения.

Одним из основных приемов для форми-
рования нравственных чувств детей старшего 
дошкольного возраста является искусствовед-
ческий рассказ. Он помогает отразить содер-
жание, смысл и ценности, которые транслирует 
произведение. Данный прием представляет со-
бой полное знакомство с произведением живо-
писи. Начинать его стоит с оглашения названия, 
имени художника и года написания картины. За 
этим следует обозначение главной цели карти-
ны, ее смысловая и ценностная нагрузка. Да-
лее идет знакомство с основными элементами 
картины с учетом цветовой гаммы, построения 
картины, расположения на ней объектов, объ-
яснение взаимосвязи главного героя с его окру-
жающей действительностью, как это выражает-
ся. После дается объяснение красоты и важной 
мысли, которую изобразил художник. Дети 
могут порассуждать о том, что им напомина-
ет данное произведение, что они могут вспом-
нить при знакомстве с ним. С помощью данно-
го приема можно дать ребенку понимание того, 
кто автор произведения, его основную тему и 
смысл. Также это позволяет понять эстетиче-
скую и нравственную ценность картины. 

Искусствоведческий рассказ нужно сопро-
вождать конкретными вопросами, чтобы на-
вести ребенка на правильные мысли. Следует 
учитывать принцип нарастания сложности в во-
просах, т.е. от простого к сложному. Весь этот 
метод направлен на выражение определенных 
нравственных чувств [7].

Итак, формирование нравственных чувств 
детей старшего дошкольного возраста происхо-
дит в первую очередь за счет интеграции обра-
зовательных областей. Невозможно воспитать 
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в ребенке нравственные чувства, основываясь 
лишь на самом понятии морали и нравственно-
сти. Необходимо дать ребенку пример для про-
живания эмоций и чувств, главное – правильно 

подобрать материал. Произведения живописи 
являются отличным способом для разрешения 
проблемы безнравственности подрастающего 
поколения.

Литературы

1. Аристотель. Этика, политика, риторика, афоризмы / Аристотель; ред. Ю. Лаврова. – М. : 
Эксмо, 2018. – 544 с.

2. Сенека, Л.А. Нравственные письма к Луцинию / Л.А. Сенека; пер. с лат. С. Ошерова. – 
М. : АСТ, 2018. – 640 с.

3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание / В.И. Даль; сост. 
Ю.М. Медведев. – М. : АСТ, 2014. – 735 с.

4. Харламов, И.Ф. Педагогика : учеб. пособие; изд. 4-е, перераб. и доп. / И.Ф. Харламов. – 
М. : Гардарики, 2007. – 519 с.

5. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. пособие для студентов педвузов / В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа-пресс, 2002. – 173 с.

6. Антонова, Л.Г. Развитие речи «Уроки риторики» : популярное пособие для родителей и пе-
дагогов / Л.Г. Антонова. – М. : Академия развития, 2015. – 224 с.

7. Чумичева, Р.М. Взаимодействие искусств в формировании личности старшего дошкольни-
ка / Р.М. Чумичева. – Ростов-на-Дону, 2018. – 80 с. 

8. Волынкин, В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников : учеб. 
пособие / В.И. Волынкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 441 с. 

References

1. Aristotel. Etika, politika, ritorika, aforizmy / Aristotel; red. YU. Lavrova. – M. : Eksmo, 2018. – 
544 s.

2. Seneka, L.A. Nravstvennye pisma k Lutsiniyu / L.A. Seneka; per. s lat. S. Osherova. – M. : AST, 
2018. – 640 s.

3. Dal, V.I. Tolkovyj slovar russkogo yazyka: sovremennoe napisanie / V.I. Dal; sost. 
YU.M. Medvedev. – M. : AST, 2014. – 735 s.

4. KHarlamov, I.F. Pedagogika : ucheb. posobie; izd. 4-e, pererab. i dop. / I.F. KHarlamov. – M. : 
Gardariki, 2007. – 519 s.

5. Slastenin, V.A. Pedagogika : ucheb. posobie dlya studentov pedvuzov / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, 
A.I. Mishchenko, E.N. SHiyanov. – M. : SHkola-press, 2002. – 173 s.

6. Antonova, L.G. Razvitie rechi «Uroki ritoriki» : populyarnoe posobie dlya roditelej i 
pedagogov / L.G. Antonova. – M. : Akademiya razvitiya, 2015. – 224 s.

7. CHumicheva, R.M. Vzaimodejstvie iskusstv v formirovanii lichnosti starshego doshkolnika / 
R.M. CHumicheva. – Rostov-na-Donu, 2018. – 80 s. 

8. Volynkin, V.I. KHudozhestvenno-esteticheskoe vospitanie i razvitie doshkolnikov : ucheb. 
posobie / V.I. Volynkin. – Rostov-na-Donu : Feniks, 2017. – 441 s.

© Лю Цзюнь, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.254

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 37.015.3

ПИЩЕВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Е.В. ШАЛОМОВА

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

г. Владимир

Ключевые слова и фразы: переедание; пищевая зависимость; самооценка; учащаяся моло-
дежь; физическое и психическое здоровье.

Аннотация: В статье автор рассматривает проблему особенностей пищевой зависимости в 
молодежной среде, относящуюся к нехимическим аддикциям. Целью статьи является обратить 
внимание на причинно-следственную связь между душевным благополучием молодого человека и 
приемом пищи. Задачи: проанализировать склонность молодежи к пищевой аддикции и причины, 
приводящие к данной зависимости, аргументировать способы, технологии и пути превенции пи-
щевых аддикций. Методы: наблюдение, анкетирование, опрос, беседа, сравнение, анализ, синтез, 
обобщение. Гипотеза: успешность и эффективность профилактики пищевой зависимости зависит 
от формирования в молодом человеке конструктивной жизненной позиции, развития социальной 
зрелости, просоциальной жизненной стратегии, от выстраивания здоровой психологической об-
становки в окружающей его среде. 

Возникшая в конце ХХ в. наука о зависи-
мостях – аддиктология – занимается изучением 
химических и нехимических зависимостей и 
предполагает работу в области профилактики, 
диагностики и превенции аддиктивного пове-
дения молодежи специалистов по психологии, 
педагогике, социологии, медицине, юриспру-
денции.

В современном обществе наблюдается обо-
стрение проблемы аддиктивного поведения од-
ной из самых сензитивных страт – учащейся 
молодежи. Склонность к разного рода зависи-
мостям у молодых людей – это социальная про-
блема всего общества в целом, необходимость 
решения которой обусловлена озабоченностью 
о будущем человечества.

Зависимое или аддиктивное поведение про-
является в привязанности к той или иной ад-
дикции, в привычке делать что-либо такое, что 
кажется необходимым, в неумении, нежелании 
и неспособности контролировать процесс по-
требности в пагубном пристрастии. Такое со-
стояние разрушает психическое и физическое 
здоровье молодого человека в момент его фи-
зиологического взросления и становления как 

личности и представляет собой реальную угро-
зу жизни, здоровью и благосостоянию.

В исследовании мы рассмотрели пищевую 
аддикцию, которая предполагает употребление 
студентами пищи не для того, чтобы насытить-
ся, а для того, чтобы улучшить настроение, для 
развлечения, для стабилизации тревожного со-
стояния и волнения.

Нельзя не согласиться с мнением профессо-
ра Е.В. Змановской о том, что пищевая аддик-
ция – одна из самых труднопреодолимых форм 
аддиктивного поведения, поскольку пищей лег-
че и проще всего злоупотреблять, в то время 
как она приносит человеку самое большое удо-
вольствие, влияет на позитивность настроения. 

В современном мире пищевая аддикция 
очень распространена в разных стратах насе-
ления и делится на две формы пищевого пове-
дения: переедание и стремление к похудению, 
когда подход к принятию пищи сопровождается 
увлечением разного рода диетами и постоянной 
«борьбой с лишним весом».

Человек, подверженный пищевой аддик-
ции, испытывает постоянный голод и желание 
поесть, не способен контролировать количество 
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принимаемой пищи, любую проблему или не-
приятное событие стремится «заесть» и очень 
страдает от отсутствия пищи.

Наиболее подверженными пищевым зави-
симостям считаются лица женского пола, здесь 
прослеживается связь с эмоциональными пере-
живаниями от неразделенной, несчастной люб-
ви или отсутствия «надежного плеча» – чело-
века, на которого можно положиться и который 
способен защищать и оберегать. Ощущение 
кажущейся защищенности дает пищевая удов-
летворенность. Заедание психически неста-
бильных состояний, таких как депрессия, страх, 
вызывает зависимость, когда еда воспринимает-
ся мнимой защитой, в результате чего теряется 
контроль над употреблением пищи и, как след-
ствие, происходит переедание или недоедание.

На пищевую аддикцию оказывают влияние 
не только внутреннее состояние человека, но и 
внешние факторы – идеал стройной красавицы, 
обилие предлагаемых блюд, благосостояние, 
позволяющее избирательно подходить к упо-
треблению пищи.

Пищевые аддикции опасны более для ад-
дикта, чем для общества в целом, и являются 
серьезной и трудноразрешимой проблемой для 
личности, требующей огромной силы воли и 
самообладания: это относится как к булимии 
(греч. – «волчий голод»), так и к анорексии 
(греч. – «отсутствие желания есть»). В то же 
время в современном мире зависимость от еды 
становится массовой проблемой, требующей 
вмешательства в ее решение всех воспитатель-
ных институтов и государственных структур.

Пищевая зависимость, при которой наблю-
дается непреодолимая тяга к перееданию, имеет 
несколько видов: внезапно появляющееся же-
лание поесть; постоянное употребление пищи; 
желание есть, появляющееся в ночное время. 
Булимия может возникать в стрессовых ситу-
ациях, при нервном перенапряжении, в случае 
постоянной тревожности, при заниженной са-
мооценке.

Склонность к булимии у молодых людей 
возникает при негативных межличностных 
отношениях, когда неумение построить лич-
ный контакт вызывает яростное желание по-
глощать пищу, что приводит к потере контро-
ля над собой, постоянной потребности съесть 
что-нибудь. Таким образом, переедание служит 

неким буфером перед страхом и нервным состо-
янием (переживанием), вызывает позитивные 
эмоции и привносит разнообразие в жизнь за-
висимого человека, который таким образом по-
гружает себя в виртуальный мир удовольствий.

Иная форма пищевой зависимости – ано-
рексия – характеризуется намеренным сни-
жением веса, недовольством своей фигурой и 
постоянным стремлением похудеть. Как след-
ствие, в результате такой пищевой зависимо-
сти возникают резкие перепады настроения, 
депрессивные состояния, неспособность к 
мышлению, ухудшение памяти и физическо-
го здоровья. Со временем подверженные ано-
рексии молодые люди теряют чувство голо-
да и насыщения, у них возникают проблемы с 
психическим и физическим здоровьем, падает 
само оценка, угасает интерес к жизни.

Булимия и анорексия, несмотря на противо-
положность по своей сути, имеют общие чер-
ты в нарушении пищевого поведения, при этом 
булимия является аддиктивным поведением, а 
анорексия – психическим заболеванием.

Полученные в результате проведенного 
нами исследования данные говорят о том, что в 
молодежной среде переедание становится про-
блемой чаще, чем отказ от приема пищи. Как 
показывает анкетирование, зависимость от пе-
реедания влияет на психическое здоровье, так 
42 % респондентов чувствуют себя неэффек-
тивной личностью, 70 % – продолжают объ-
едаться и не могут остановиться, 77 % – едят и 
пьют тайком от окружающих, при этом у 42 % 
из них переедание внушает ужас.

Таким образом, мы считаем, что необходи-
мо проведение профилактики пищевой зависи-
мости у молодежи, способствующей формиро-
ванию просоциальной поведенческой стратегии 
и конструктивного поведения, повышающей 
самооценку и позитивное отношение к себе, 
к жизни и к окружающим, позволяющей укре-
пить как физическое, так и психическое здо-
ровье молодого человека. Профилактические 
мероприятия в области пищевых зависимостей 
у молодых людей, на наш взгляд, заключаются 
в формировании культуры потребления пищи, 
в выстраивании здоровой психологической об-
становки в семье, образовательной организа-
ции, дружеском коллективе и формировании 
правильной самооценки.
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Аннотация: В настоящее время рассматриваются особенности взаимодействия классного ру-
ководителя с субъектами образовательного процесса, которое осуществляется в эпоху цифровой 
трансформации. Цель исследования: определение педагогических условий взаимодействия клас-
сного руководителя с другими субъектами образовательного процесса в киберпространстве, кото-
рое формируется в процессе цифровой трансформации сферы образования. В качестве методов 
исследования авторами использовались формальная логика, индуктивно-дедуктивный анализ, изу-
чение и обобщение опыта подготовки будущих учителей. Результатом проведенного исследования 
является выделение особенностей трех уровней педагогических условий с точки зрения выполне-
ния воспитательной функции классным руководителем в киберпространстве с субъектами образо-
вательного процесса. 

Тенденция цифровизации всех процессов 
и сфер деятельности неоспорима, она наблюда-
ется на протяжении последних десятилетий. В 
2020 г. В.В. Путин, выступая на международ-
ной онлайн-конференции Artificial Intelligence 
Journey (AI Journey), сказал, что «в наступа-
ющее десятилетие нам предстоит провести 
цифровую трансформацию всей страны, всей 
России, повсеместно внедрить технологии ис-
кусственного интеллекта, анализа больших 
данных» [6]. В рамках исполнения поручения 
Президента РФ субъекты РФ разработали и 
утвердили региональные стратегии цифровой 
трансформации ключевых отраслей. По дан-
ным Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации, в стратегии включены 6 направлений 
цифровой трансформации, в частности образо-
вание [7].

Этот же социальный запрос общества чет-
ко отражен в Национальном проекте «Обра-
зование», одной из задач которого является 
воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, истори-
ческих и национально-культурных традиций 
[3]. Интенсификация данного направления 
поддерживается в ряде документов: ФЗ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [9]; Концепции воспи-
тания и развития личности гражданина России 
в системе образования [2]; Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 г. [8].

Таким образом, цифровизация внедряет-
ся в область образования [10], а в частности в 
деятельность классного руководителя, который 
действует в киберпространстве. Реализация 
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данного вида дополнительных работ включает 
целый спектр направлений, связанных со взаи-
модействием с ключевыми субъектами образо-
вательного процесса (личностно ориентирован-
ная деятельность по развитию обучающихся, 
работа с классом, родителями, учителями-пред-
метниками, социальными партнерами). При 
этом увеличивающаяся скорость изменения со-
временного мира привела к соприкосновению 
образовательного пространства с киберпро-
странством, что делает необходимым рассмо-
трение педагогических условий взаимодействия 
в киберпространстве. 

Однако структура, функции и педагоги-
ческие условия организации взаимодействия 
классного руководителя в условиях цифрови-
зации на данный момент представлено ситуа-
тивно. Поэтому целью данного исследования 
является определение педагогических условий 
взаимодействия классного руководителя с дру-
гими субъектами образовательного процесса 
в киберпространстве, которое формируется в 
процессе цифровой трансформации сферы об-
разования.

В контексте анализа понятия «киберпро-
странство» в научных работах всплывает це-
лый кластер взаимосвязанных понятий: «ин-
тернет-среда», «электронное пространство», 
«цифровое пространство» и др. Многие уче-
ные и педагоги-практики отождествляют ки-
берпространство и интернет-среду. При этом, 
если рассматривать работы В.А. Плешако-
ва и Д.Е. Добринской, мы видим разделение 
данных понятий. В.А. Плешаков определяет 
киберпространство как «созданное и посто-
янно дополняющееся человечеством сетевое 
информационное воплощение ноосферы» [5]. 
Д.Е. Добринская пишет о том, что киберпро-
странство можно определить как «простран-
ство, не сводимое к физическому пространству, 
в котором агенты вступают во взаимодействие в 
условиях функционирования множества техни-

чески сконфигурированных сред» [1].
Таким образом, мы видим, что киберпро-

странство функционирует благодаря любым ин-
формационно-коммуникационным технологиям 
и является более широким понятием, которое 
включает в себя интернет-среду, что схематич-
но отражено на рис. 1.

Исходя из условий цифровой трансфор-
мации, мы приходим к выводу, что взаимодей-
ствие классного руководителя с участниками 
образовательного процесса также обогащается: 
используется электронная образовательная сре-
да, цифровые средства коммуникации и т.д. 

Теперь определим педагогические условия 
включения классного руководителя в киберпро-
странство. 

Рассматривая педагогические условия в 
рамках киберпространства, можно выделить, 
что они отражают совокупность возможностей 
образовательной (целенаправленно конструиру-
емые меры воздействия и взаимодействия субъ-
ектов образования в киберпространстве: содер-
жание, методы, приемы и формы обучения и 
воспитания) и материально-пространственной 
(техническое оборудование, сотовая связь, ин-
тернет, сервисы, приложения и т.д.) сред, вли-
яющих положительно или отрицательно на ее 
функционирование.

Среди педагогических условий можно 
выделить несколько уровней: методические, 
научно- методические и организационно-педа-
гогические. В киберпространстве представлены 
все уровни педагогических условий.

Методический уровень. Как показало наше 
исследование, педагогам, которые выполняют 
функцию классного руководителя, часто необ-
ходима инструментальная, методическая под-
держка, которая заключается в следующем:

1) набор инструментов, которые появились 
благодаря киберпространству (интерактивные 
сервисы, сайты, платформы, мессенджеры и 
т.д.) и направлены на обеспечение внеаудитор-

Рис. 1. Влияние цифровой трансформации на киберпространство
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ной работы, снабжение субъектов образователь-
ного процесса дидактическим, методическим и 
диагностическим инструментарием, например, 
существует множество интерактивных серви-
сов (Quizizz, AhaSlides) с мгновенной обратной 
связью и яркой визуализацией, которые привле-
кают внимание и позволяют его удержать при 
проведении классным руководителем классных 
часов и внеурочных мероприятий;

2) доступная инструкция по работе с пред-
ставленным набором инструментов с практико-
ориентированными примерами (например, при 
организации дистанционного взаимодействия 
в формате видеоконференций Zoom для груп-
повой работы можно использовать сессионные 
залы, чтобы обучающиеся пришли к общему 
решению, отразили его на платформе AhaSlides 
и получилось «облако слов»);

3) разбор инструментов для формирования 
своего киберпортрета;

4) разбор возможных трудностей и ошибок 
при применении инструментария.

Классный руководитель при использова-
нии инструментов организации взаимодействия 
в киберпространстве учитывает особенности 
субъектов образовательного процесса. Напри-
мер, во взаимодействии с обучающимися про-
исходит информирование через мессенджеры, 
социальные сети (личные сообщения, группы, 
информация на «стене»). При этом акцент зача-
стую делается на социальные сети как инстру-
мент, позволяющий построить коммуникацию в 
привычном формате для обучающихся поколе-
ния Z, альфа.

При организации взаимодействия с колле-
гами и родителями обучающихся как предста-
вителями другой возрастной группы активно 
используются устоявшиеся инструменты: сото-

вая связь, электронная почта, но при этом вво-
дятся новые инструменты как более эффектив-
ные (мессенджеры, социальные сети и т.д.).

Выше изложены определенные инструмен-
ты, которые несут в себя положительный потен-
циал (быструю обратную связь, мобильность и 
т.д.), но любой инструментарий несет в себе и 
негативный потенциал, который классному ру-
ководителю необходимо нивелировать (табл. 1).

К организационно-педагогическим услови-
ям, кроме материальных возможностей, предо-
ставляемых образовательной организацией и 
киберпространством, также относятся орга-
низационные формы и взаимодействие между 
классным руководителем и обучающимися (ис-
пользование видеоконференций, интерактив-
ных сервисов и т.д.). Также необходимо пони-
мание, что прямой перенос средств, методов и 
методик зачастую невозможен или возможен 
только частично. Например, для получения об-
ратной связи классный руководитель привык 
задавать вопрос: «Все ли понятно?», на кото-
рый обучающиеся обычно кивают или выра-
жают вербально согласие/несогласие. При про-
ведении встречи в формате видеоконференции 
данный формат обратной связи может быть за-
труднен и недостаточно эффективен, потому 
что обучающиеся могут быть с выключенными 
микрофонами и камерами, поэтому активно ис-
пользуется чат, реакции («лайки», смайлики и 
т.д.) или дается дополнительная инструкция по 
включению камер и/или микрофона.

Таким образом, необходим новый подход 
к реализации воспитательной деятельности в 
киберпространстве, адаптация образователь-
ных технологий под возможности киберпрост-
ранства.

При использовании интерактивных ин-

Таблица 1. Возможные пути нивелирования минусов организации взаимодействия  
в киберпространстве 

Минусы Пути решения

Нарушение личных границ и рабочего времени, когда 
звонки и сообщения поступают в вечернее время и выход-
ные дни

Обсуждение и разработка правил общения в чатах

Превращение рабочих чатов в источник лишней информа-
ции (мемы, решение личных проблем и т.д.)

Возможность разграничения возможностей участников 
чата. Например, ограничения создания тем в Telegram

Переход рабочей переписки в диалоговый формат с мно-
жеством лишних, раздробленных сообщений

Выбор подходящего инструмента. Например, электронная 
почта в меньшей мере располагает к раздробленным сооб-
щениям, чем мессенджеры. Четкая формулировка запроса
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струментов в киберпространстве мы можем 
выделить ряд положительных свойств для ор-
ганизации взаимодействия с обучающимися и 
их родителями, в частности: геймификация вос-
питательного процесса; анонимность, позволя-
ющая избежать стереотипного мышления и т.д.

Способность организации дополнительно-
го взаимодействия с применением цифровых 
технологий повысила разноплановость про-
светительской деятельности с родителями об-
учающихся. В родительских чатах происходит 
«регулярное информирование родителей об 
особенностях осуществления образовательного 
процесса в течение учебного года, основных со-
держательных и организационных изменениях, 
о внеурочных мероприятиях и событиях жизни 
класса» [4]. Классный руководитель мотивиру-
ет родителей на повышение их педагогической 
компетентности через размещение актуальной 
информации. Возможность быстрой обратной 
связи помогает скорректировать направление 
работы по возникающим задачам.

Классный руководитель не только является 
представителем педагогического сообщества, 
но и осуществляет взаимодействие с членами 
педагогического коллектива, администрацией 
образовательной организации. При этом суще-
ствуют вопросы, которые эффективнее решить 
с помощью переписки с закреплением инфор-
мации, полученной в ходе взаимодействия, для 
ее дальнейшей пересылки или устной транс-
ляции другим участникам образовательных от-
ношений без потери заложенных смыслов и 
избежания эффекта «сломанного телефона». 
Изложение информации в письменной форме 
помогает более точно сформулировать мыс-
ли и снизить влияние эмоций при обдуманном  
ответе. 

Научно-методические условия представ-
лены соблюдением дидактических и воспи-
тательных принципов в киберпространстве, 
новыми задачами, которые появляются в кибер-
пространстве. 

Задачи, связанные с этикой и формировани-
ем мировоззрения классными руководителями 
при работе в киберпространстве, практически 
не рассматриваются, что приводит к систем-
ной ошибке в их работе. Для системной рабо-
ты необходимо ставить определенные задачи и 
смотреть, как они решаются в среде реального 
общения и соотносятся с взаимодействием в 
киберпространстве. Например, классный руко-
водитель в среде реального общения транслиру-

ет гуманистические ценности и готовность ока-
зать помощь, но при этом его киберпортрет не 
транслирует данные ценности и не соотносится 
с реальным портретом. При таком диссонан-
се продуктивность взаимодействия классного 
руководителя с участниками образовательного 
процесса страдает и в очном формате, и в ки-
берпространстве. 

Для эффективной воспитательной работы 
классному руководителю необходима органи-
зация комплексного подхода не только в очном 
формате, но и в киберпространстве. Следова-
тельно, педагогическое сообщество нуждается 
в этических ориентирах в киберпространстве, 
которые могут быть представлены в Кодексе 
профессиональной этики педагогических ра-
ботников в киберпространстве.

Сотрудничество классного руководите-
ля с участниками образовательного процесса 
строго регламентируется, но для реализации 
воспитательной функции классному руководи-
телю необходимо знать и понимать структуру 
референтной группы обучающегося (агентов 
социализации и влияния) не только в очном 
взаимодействии, но и в киберпространстве. 
Следовательно, необходимо рассматривать осо-
бенности организации взаимодействия в кибер-
пространстве с участниками образовательных 
отношений начиная со студенчества, что по-
влечет за собой корректировку педагогических 
условий не только в общеобразовательных ор-
ганизациях, но и в организациях высшего обра-
зования. 

Грамотное использование киберпростран-
ства создает классному руководителю авторитет 
не только в киберпространстве, но и в очном 
взаимодействии, что определяет эффективность 
воспитания. Для создания и поддержания ав-
торитета классного руководителя в киберпро-
странстве необходимо выполнять ряд условий, 
которые авторами были сформулированы на 
основании факторов формирования авторитета 
в рамках реального образовательного процесса.

Таким образом, организация взаимодей-
ствия классного руководителя с участниками 
образовательного процесса в киберпростран-
стве помогает создавать и поддерживать ко-
операцию и сотрудничество субъектов системы 
воспитания для эффективной работы в области 
развития и социализации личности обучаю-
щегося при соблюдении ряда педагогических 
условий. В процессе организации образова-
тельного процесса современных студентов пе-
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дагогических направлений необходимо учиты-
вать значимость влияния киберпространтсва на 

осуществление их будущей профессиональной 
функции как классного руководителя.
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Аннотация: Авторы статьи представили результаты исследования, направленного на изучение 
представлений студентов педагогического вуза о научно-исследовательской деятельности. Целью 
исследования является выявление знаний студентов о научно-исследовательской деятельности, их 
отношения к ней. В основу работы легла гипотеза, согласно которой предполагается, что прояв-
ление активности студентов в научно-исследовательской работе зависит от их информированно-
сти в данной области. Выявили, что интерес к научно-исследовательской работе присутствует, но 
участвуют в данном виде работы лишь 37,1 % студентов. В качестве основной причины отказа от 
научно-исследовательской работы называется нехватка времени (71,2 %). Были использованы сле-
дующие методы исследования: анализ источников, опрос, количественный и качественный анализ. 

Одним из наиболее важных компонентов в 
подготовке будущих профессионалов является 
включенность студентов в научно-исследова-
тельскую деятельность. Данный вид деятель-
ности позволяет развивать творческие и про-
фессиональные способности обучающихся, 
мотивирует их к самостоятельному поиску и 
углублению знаний, помогает развить профес-
сионально важные личностные качества, дает 
возможность углубить теоретические знания и 
отработать навык применения их на практике. 
Привлечение студенческой молодежи к научно-
исследовательской работе будет способствовать 
формированию активной мотивационной пози-
ции и развитию исследовательской компетент-
ности обучающихся [6].

В основной профессиональной образова-
тельной программе по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки» в качестве основных 
задач профессиональной деятельности выпуск-
ников называются задачи, непосредственно 
относящиеся к научно-исследовательской дея-
тельности и формирующиеся в ней: постановка 
и решение профессиональных задач в области 
образования и науки; использование в профес-

сиональной деятельности методов научного 
исследования. Научно-исследовательскую ра-
боту студентов (НИРС) можно назвать одним 
из значимых средств, влияющих на качество 
подготовки будущих учителей, которые долж-
ны в будущей профессиональной деятельности 
продемонстрировать умения творчески перера-
батывать и применять на практике достижения 
науки. 

Изучению различных аспектов научно- 
исследовательской деятельности студентов по-
священо достаточно большое количество работ 
исследователей, что в очередной раз подтверж-
дает ее актуальность. Авторы считают, что 
НИРС играет большую роль в качественной 
подготовке будущих специалистов в процессе 
их обучения в вузе. С.В. Нужнова указывает на 
значимость научно-исследовательской работы 
студентов в формировании у них профессио-
нальной мобильности [4]. Научно-исследова-
тельская деятельность рассматривается в каче-
стве фактора профессионального становления 
студентов в работах Ф.Ш. Галиуллиной [1]. 
В.В. Балашов и др. [5] раскрывают возможно-
сти НИРС в развитии творческих способностей, 
а также профессионального и научного мышле-
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ния обучающихся вуза. Е.А Коган рассматрива-
ет мотивационные аспекты научно-исследова-
тельской работы [3].

Целью нашего исследования является из-
учение представлений студентов о научно- 
исследовательской работе, отношения к ней. 
Нами был проведен опрос студентов, обучаю-
щихся в Чувашском государственном педаго-
гическом университете имени И.Я. Яковлева 
(ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). В опросе приня-
ли участие студенты ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
обучающиеся на разных факультетах и курсах 
бакалавриата и магистратуры, в количестве 167 
человек. 

Проанализировав ответы обучающихся на 
вопрос «Что, по вашему мнению, представляет 
собой научно-исследовательская работа?», мы 
пришли к выводу о недостаточной информиро-
ванности студентов по поводу данной пробле-
мы. 8,2 % студентов дают ответ «не знаю», «за-
трудняюсь ответить» или оставляют этот вопрос 
без ответа. 31,1 % отвечающих дают однослож-
ные ответы: исследование, эксперимент, про-
ект, реферат, доклад, статьи, опыт, конферен-
ция, много работы, диплом и т.д. Присутствуют 
и ответы такого плана: работа, выполняемая 
ради достижения определенных научных целей; 
работа научного характера; исследование по 
какому- либо разделу науки и отчет; работа, це-
лью которой является освоение нового матери-
ала и др. (41,9 %). Часть отвечающих определя-
ет научно-исследовательскую работу, дословно 
цитируя информацию, взятую из сети Интернет. 
Мы пришли к выводу, что уровень знаний сту-
дентов о специфике научно-исследовательской 
работы довольно низок.

Ответы студентов, обучающихся в ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева, на вопрос «О каких студенче-
ских научных мероприятиях, проводимых в вузе 
в 2022–2023 учебном году, Вы знаете?» позволи-
ли выявить, насколько информированы опраши-
ваемые о проведении конкретных мероприятий. 
Так, 13,8 % в качестве научных мероприятий на-
зывают проводимые в вузе Дни науки; 8,9 % от-
мечают предметные олимпиады и конференции 
(по психологии, английскому языку, экологии и 
др.). Более информированными являются 7,9 % 
студентов, они называют конкретные меропри-
ятия: Межрегиональная конференция-фести-
валь научного творчества учащейся молодежи 
«Юность Большой Волги», Science Slam, кон-
курс на лучшую студенческую статью, Между-
народная научно-практическая конференция по 

физиологии и др. Большая часть выборки (43 %) 
дает ответы общего характера – конференции, 
статьи, курсовые, дипломные, проекты и т.д. От-
веты «не знаю», «затрудняюсь ответить», «ни о 
каких», «не помню», «точно сказать не могу» и 
другие были получены от 16,2 % респондентов. 
Обратим внимание на 10,2 % отвечающих, кото-
рые в качестве научно-исследовательских назы-
вают такие мероприятия, как интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?» и «Ворошиловский 
стрелок», студвесна, фестиваль-конкурс «Друж-
ба народов», «Перловка», Дни открытых дверей 
и практика в школе. Данная категория обучаю-
щихся, на наш взгляд, не совсем понимает, что 
означает понятие «научно-исследовательская 
работа», не понимает, какие мероприятия отно-
сятся к данной категории.

Информацию о возможностях участия в 
НИРС студенты могут получать из разных ис-
точников. В основном такую информацию об-
учающимся представляют преподаватели вуза, 
на это указывают 91 % студентов, принимавших 
участие в нашем исследовании. 

Анализ ответов на вопрос «Как Вы думаете, 
интересно ли заниматься научно-исследователь-
ской работой?» показал, что интерес к данному 
виду деятельности в студенческой среде присут-
ствует: 61,7 % ответили утвердительно, 33,5 % 
дали ответ «затрудняюсь ответить», лишь 4,8 % 
обучающихся ответили отрицательно. 

В то же время мы наблюдаем противоречие: 
на вопрос «Принимаете ли вы участие в научно-
исследовательской работе студентов?» утверди-
тельно ответили только 37,1 % студентов; 8,4 % 
отметили, что занимаются данным видом работ 
иногда, 54,5 % обучающихся дали отрицатель-
ный ответ.

Молодые люди, занимающиеся научно- 
исследовательской работой, в качестве причин, 
которые побуждают их это делать, называют 
следующие: НИРС дает возможность узнать 
что-то новое (53, 8 %), просьба или требование 
преподавателей (52,5 %), это развивает спо-
собности (50 %), способствует формированию 
профессиональных умений и навыков (42,2 %). 
Студенты, которые не участвуют в НИРС, в ка-
честве основного препятствия называют нехват-
ку времени (71,2 %). Кроме этого, в качестве 
мешающих факторов называются отсутствие 
желания и интереса (32,4 %), отсутствие сти-
мулирования (25,2 %), недостаточные знания 
о данном виде работы (18 %). Встречались и 
единичные ответы «тяжело дается умственный 
труд», «уделяю время творческой деятельности 
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и развиваюсь в этой сфере».
На вопрос «Как вы думаете, что дает участие 

в научно-исследовательской работе?» отвечаю-
щие наиболее часто выбирали варианты ответов: 
приобрести опыт, знания (90,4 %), возможность 
профессионального развития (65,3 %), возмож-
ность сделать вклад в науку (50,3 %). Для акти-
визации НИРС в вузе, по мнению большинства 
обучающихся, необходимы материальное по-
ощрение (74,7 %) и льготы в учебном процессе 
(74,1 %). Меньшее число студентов называют 
моральное поощрение (43,4 %), льготы при по-

ступлении на следующую ступень образования 
(34,9 %) и информирование студентов о прове-
дении научных мероприятий (32,5 %).

Итак, в результате опроса студентов мы вы-
яснили, что активно участвует в НИРС лишь 
небольшое количество обучающихся, хотя инте-
рес к данному виду работ присутствует. Пред-
полагаем, что это связано с низким уровнем 
знаний студенческой молодежи о специфике на-
учно-исследовательской работы, недостаточной 
информированностью о проведении научных 
мероприятий.
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в том, чтобы сотрудничество Китая и России на 
фоне турбулентности международных событий и бурного развития стратегической инициативы Ки-
тая «Один пояс, один путь» привлекло внимание всего мира. В связи с этим растет потребность в 
русскоязычных переводчиках и в повышении качества их подготовки. Устный перевод является 
основной частью переводческой работы. Для современного образования очень важна подготовка 
качественных переводчиков, которая заключается не только в получении комплекса теоретических 
знаний, но и в практическом применении навыков и умений устного перевода. В данной статье рас-
сматривается опыт и развитие русского устного перевода. Сочетание теории и практики является 
основным методом данной статьи.

1. Овладение навыками устного перевода  
на русский язык 

1.1. Текущая ситуация с обучением  
русскому языку в Китае

Ситуация с преподаванием русского языка 
в Китае в настоящее время сложная. Имеется 
мнение, что преподавание русского языка в Ки-
тае очень популярно, но это только на северо-
востоке Китая. Действительно, русский язык 
популярен на северо-востоке Китая, но терри-
ториально ограничен провинцией Хэйлунцзян. 
Популярность преподавания русского языка в 
трех северо-восточных провинциях Китая (Ля-
онин, Цзилинь и Хэйлунцзян) зависит от близо-
сти к границе: чем ближе провинция к России, 
тем выше степень популярности. Автор насто-
ящей статьи приходит к мнению, что в Китае 
существует большая нехватка квалифицирован-
ных кадров, владеющих русским языком, вузы 
провинции Хэйлунцзян не имеют возможности 
восполнить этот дефицит. Кроме того, в учеб-
ном плане обучения русскому языку нет до-
статочного количества занятий, посвященных 
развитию навыков перевода. Большее внимание 
получает обучение преподаванию русского язы-
ка, преподавание русского языка для внешней 

торговли, в отличии от преподавания переводу. 
Развитие навыков устного перевода на русский 
язык должно начинаться с акцента на препода-
вание русского перевода, чтобы лучше развить 
эти навыки.

1.2. Развитие навыков устного перевода  
на русский язык

Овладение устным переводом на русский 
язык основано на знании русской грамматики, 
литературной грамотности и способности к 
адаптации (эмоциональный интеллект). Русский 
язык – это флективный язык, о степени словоиз-
менений в русском языке студенты часто в шут-
ку говорят, что это не грамматика, а волшебство. 
Анализ окончаний в склонениях разговорного 
русского языка чрезвычайно важен. Если вы ус-
лышите или произнесете неправильно оконча-
ние, это может привести к большим ошибкам и 
недопониманию, вы можете попасть в неловкое 
положение, неправильно употребив окончание. 
Хотя небольшие ошибки не влияют на общение 
и взаимопонимание, но в деловом общении и 
в официальной обстановке это может вызвать 
смех окружающих. Таким образом, овладение 
русской грамматикой является основным усло-
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вием для приобретения навыков устного пере-
вода на русский язык. Поэтому качество препо-
давания русского языка играет решающую роль.

2. Путь развития навыков устного перевода 
на русский язык 

2.1. Ключевые тенденции в образовании  
на русском языке

Чем больше изучающих русский язык, тем 
больше вероятность появления способных уча-
щихся. Количественные изменения определяют 
качественные. В сегодняшних условиях нехват-
ки специалистов в области русского языка уве-
личение количества занятий по русскому языку 
является основой для развития специалистов 
в этой области. Судя по занятости в этом году, 
гораздо больше провинций набирают учителей 
русского языка. Сейчас дефицит учителей рус-
ского языка вызван малым количеством занятий 
по русскому языку. Государству следует про-
должать уделять особое внимание расширению 
планов по преподаванию русского языка, чтобы 
в местах, подходящих для изучения русского 
языка, было как можно больше возможностей 
изучать русский язык. Нужно увеличить коли-
чество занятий в провинции Хэйлунцзян на се-
веро-востоке Китая. Это также может решить 
проблему трудоустройства большего числа пре-
подавателей русского языка. 

2.2. Обратите внимание на преподавание 
китайского языка на занятиях 

Качество преподавания курсов китайского 
языка напрямую влияет на овладение студен-
тами их родным языком. Отсутствие знания 
основ родного языка является серьезным пре-
пятствием для изучения других иностранных 
языков. Сейчас в Китае уделяется больше вни-
мания преподаванию английского языка, чем 
китайского языка. К сожалению, родители ки-
тайских студентов ставят знание английского 
языка превыше китайского. Большинство из них 
не понимает, что причина, по которой их дети 
не могут хорошо выучить иностранные языки, 
заключается в том, что они плохо изучают свой 
родной язык. Автор статьи считает, что акцент 
на занятиях китайского языка и повышение ка-
чества преподавания принесут пользу для из-
учения всех иностранных языков. Только тогда, 
когда заложен фундамент родного языка, ино-
странный язык может иметь точку опоры. Та-

ким образом, навыки перевода будут развивать-
ся быстрее, а студенты совершат качественный 
скачок в этом направлении. Китайская культура 
пережила тысячи лет превратностей судьбы. В 
китайской культуре отражена древность и со-
временность, она грациозна и прекрасна. 

2.3. Повысить эмоциональный интеллект 
переводчиков с русского языка

Эмоциональный интеллект – это относи-
тельно широкое понятие. Автор делится соб-
ственным опытом. Доброжелательный видит 
доброжелательность, а мудрый – мудрость. За 
едой русские выпивают спиртное. Но русские 
не уговаривают употреблять алкоголь, что силь-
но отличается от некоторых китайских вредных 
привычек – заставлять употреблять алкоголь 
насильно. За обеденным столом нам не нужно 
уговаривать русских выпить, достаточно вежли-
во спросить их, хотят ли они выпить. Если вы 
встретите русского, который не пьет, не угова-
ривайте его выпить. Это невежливо. Русские 
очень прямолинейны. Если вы можете выпить, 
вы обязательно выпьете. Если вы не можете вы-
пить, вы просто скажите это. Если вы будете 
уговаривать, то это будет своего рода насилие. 
Что касается общения, то не каждый разговор 
пройдет гладко и будет сопровождаться пози-
тивными чувствами. Много раз, когда речь захо-
дит об интересах обеих сторон, могут произойти 
конфликты. Вероятно, что представители одной 
стороны потеряют контроль над собой, их тон 
речи изменится на более грубый. Но хотя язык 
непонятен, человеческие эмоции одинаковы в 
всех странах. В это время переводчик должен 
соответствующим образом преобразовать рез-
кие формулировки сторон в более мягкие, вы-
разить их, не теряя сути, вместо прямого пере-
вода, который подливает масла в огонь, должен 
суметь успокоить эмоции обеих сторон. 

Успешный переводчик должен иметь опыт 
жизни за границей. Если вы хотите понять 
нацию и ее особенности, вы не можете по-
настоящему понять ее, не прожив в стране из-
учаемого языка. Следовательно, для подготовки 
переводчиков страна должна направлять студен-
тов в страну изучаемого языка на стадии обуче-
ния в университете. Также необходимо на ран-
нем этапе обеспечить качественное образование 
в родной стране. В сердцах студентов должно 
появиться желание изучать профессию, и тогда 
они будут внимательнее относиться к профес-
сии переводчика. 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ актуальной проблемы переподготовки офицеров для 
осуществления педагогической деятельности в военных вузах, а также выявлены определяющие 
ее противоречия. Цель исследования заключается в выявлении сущности и специфики профессио-
нальной переподготовки офицеров, раскрытии потенциала образовательного процесса в форми-
ровании педагогических способностей будущих преподавателей. Задача исследования – раскрыть 
специфику профессиональной переподготовки офицеров к педагогической деятельности с исполь-
зованием индивидуальной образовательной траектории. В ходе исследования использованы следу-
ющие методы: теоретические – сравнительно-сопоставительный анализ, синтез, обобщение и ин-
терпретация научных данных, прогнозирование; эмпирические – наблюдение, опрос, тестирование, 
экспертные оценки.

Современная геополитическая обстановка 
в мире, а также возрастающие угрозы вокруг 
нашей страны актуализировали вопросы оборо-
носпособности и модернизации нашей армии. 
Не стала исключением и система военного об-
разования, призванная обеспечить потребность 
армии и флота в высококвалифицированных 
специалистах, отвечающих современным тре-
бованиям. Ключевой фигурой данного процесса 
как раз и выступает преподаватель военной об-
разовательной организации, от знаний, умений 
и навыков которого зависит качество образова-
тельного процесса.

Внимание общественности, ученых и прак-
тиков, представителей разных отраслей знаний, 
государственных ведомств и социальных сфер 
к Российскому военному образованию продик-
товано тем, «что это один из факторов, с по-
мощью которого можно оказывать влияние не 
только на армию, но и на государство, задавать 
определенное направление развитию общества, 
глобальным процессам, цивилизации, военному 

строительству» [5].
Система военного образования в целом, а 

также организация образовательной деятель-
ности военного вуза имеет ряд особенностей и 
свою специфику и отличается от гражданских 
образовательных организаций. Не является ис-
ключением и назначение преподавателей: как 
показывает практика, на должности профес-
сорско- преподавательского состава назначаются 
офицеры, имеющие большой служебный опыт 
в войсках, однако данная категория не обладает 
достаточными педагогическими умениями и ис-
пытывает определенные трудности в организа-
ции образовательного процесса.

В силу этого актуализируется проблема по-
иска путей и средств интенсификации процесса 
становления военных преподавателей, главным 
содержанием которого следует рассматривать 
формирование педагогических умений и навы-
ков на начальном этапе педагогической деятель-
ности посредством осуществления профессио-
нальной переподготовки.
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Проблеме подготовки преподавателей в 
высших военно-учебных заведениях к педагоги-
ческой деятельности было посвящено большое 
количество исследований [2;  4]. В пределах ис-
следования педагогической проблемы можно 
выделить отдельные стороны, изучение которых 
направлено на решение научной задачи – это на-
учное обоснование и практическая реализация 
индивидуальной образовательной траектории 
в системе дополнительного профессионально-
го образования по программе переподготовки 
военных специалистов для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности в сфере 
педагогики высшей школы.

Как известно, любая проблема является ре-
зультатом ряда противоречий. Противоречия, 
определяющие проблему данного исследования, 
выявляются на следующих уровнях: на уровне 
общества, государства – это противоречия, воз-
никающие в связи с высокими требованиями 
системы военного образования к уровню под-
готовки педагога военного вуза. Прежде всего, 
преподаватель должен быть профессионально 
компетентный, самостоятельно мыслящий, го-
товый психологически и практически к препо-
даванию, а также выполнению роли начальника 
и воспитателя. Противоречия второго уровня – 
это противоречия, возникающие между внеш-
ней детерминированностью формирования 
компетентного педагога военного вуза и вну-
тренней способностью офицера быть готовым 
к осуществлению эффективной педагогической 
деятельности. Противоречия третьего уровня – 
это противоречия между необходимостью повы-
шения эффективности формирования готовно-
сти будущих преподавателей к педагогической 
деятельности и недостатками в разработке и 
реализации дополнительной профессиональной 
программы, направленной на переподготовку 
военных специалистов для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности в сфере 
педагогики высшей школы.

Для решения научной задачи важно найти 
ответы на следующие вопросы: что представ-
ляет собой профессиональная переподготовка 
в системе дополнительного профессионального 
образования? В чем особенности и специфика 
профессиональной переподготовки офицеров в 
условиях военной службы? Какой должна быть 
профессиональная переподготовка офицеров к 
педагогической деятельности с использованием 
индивидуальной образовательной траектории?

В словаре по профессиональному образо-

ванию дается следующее определение пере-
подготовки: «общий термин для обозначения 
различных видов обучения, обусловленного 
изменениями в характере и содержании про-
фессиональных задач; может быть частичной, 
вызванной модернизацией трудового процесса, 
или полной, вызванной отмиранием имеющейся 
у работника профессии или резким сокращени-
ем спроса на нее» [1].

Основываясь на результатах проведенного 
исследования, под профессиональной перепод-
готовкой офицеров к педагогической деятельно-
сти мы будем понимать приобретение офицером 
теоретических знаний и практических умений, 
гарантирующих эффективное протекание про-
цесса взаимодействия с обучающимися и спо-
собствующих повышению качества подготовки 
военных специалистов.

Профессиональная переподготовка явля-
ется одним из видов дополнительного про-
фессионального образования. Дополнительное 
профессиональное образование направлено на 
удовлетворение социальной потребности в не-
прерывном развитии кадрового потенциала. 
Отличительной чертой этого вида образования 
является междисциплинарный характер содер-
жания обучения, построение процесса обучения 
на основе изучения и учета профессиональных 
потребностей и познавательных интересов спе-
циалистов, их должностного функционала, ста-
туса и профессионально значимых качеств лич-
ности.

Дополнительное профессиональное обра-
зование как часть непрерывного образования 
выполняет следующие функции: диагности-
ческую, компенсаторную, адаптивную, разви-
вающую, культурологическую [3]. Базовыми 
требованиями к содержанию дополнительных 
профессиональных программ профессиональ-
ной переподготовки, в том числе и педагогики 
высшей школы, являются: соответствие уста-
новленным квалификационным требованиям, 
профессиональным стандартам и требованиям 
соответствующих федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования или высшего 
образования к результатам освоения образова-
тельных программ; соответствие учебной на-
грузки; включение в дополнительную образова-
тельную программу стажировок обучающихся; 
определение видов учебных занятий и работ с 
ориентацией на современные образовательные 
технологии. 
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Военное образование является специфиче-
ской частью системы российского образования. 
Для него характерны тесная связь с институтом 
военной службы и государства; закрытость и 
иерархичность; особая внутренняя культура, 
основанная на главенстве норм и дисциплинар-
ных стандартов; специфика социализации буду-
щих военных; особые статусные отношения, ос-
нованные на приоритете нравственных качеств 
долга, товарищества, взаимовыручки, воинской 
чести; идеологичность воспитания, обусловлен-
ного требованиями государственного долга.

Для формирования здорового воинско-
го коллектива среди курсантов военного вуза 
преподаватель должен обладать и педагогиче-
скими способностями. Отечественные ученые- 
педагоги выделяют следующие педагогические 
способности: дидактические способности, ака-
демические способности, перцептивные спо-
собности, речевые способности, авторитарные 
способности, коммуникативные способности, 
организаторские способности. Все эти педаго-
гические способности офицер должен приобре-
сти в период изучения программы профессио-
нальной переподготовки военных специалистов 
для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере педагогики высшей шко-
лы в высших военно-учебных заведениях Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. 

В результате освоения программы профес-
сиональной переподготовки у офицеров долж-
ны сформироваться ряд профессиональных 
компетенций: «организовывать образователь-
ную деятельность, проектировать образователь-
ный процесс, планировать результаты образова-
тельной деятельности, обоснованно выбирать 
и эффективно использовать образовательные 

технологии, разрабатывать комплексное мето-
дическое обеспечение преподаваемых учебных 
дисциплин» [2].

Для более качественной переподготовки 
офицера и становления его в роли педагога во-
енного вуза, а также приобретения им целого 
комплекса необходимых знаний, целесообраз-
ной является максимальная индивидуализация 
дидактического процесса.

Одной из современных форм обучения, обе-
спечивающих индивидуализацию учебного про-
цесса, является использование индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся. 
Учитывая, что офицеры – это развитые, подго-
товленные к самостоятельной познавательной 
деятельности обучающиеся, которые имеют 
образовательные потребности и научные инте-
ресы, актуальной становится задача внедрения 
индивидуальных образовательных траекторий 
в процесс переподготовки педагогов в военных 
вузах.

Таким образом, профессиональная пере-
подготовка военных специалистов для выпол-
нения нового вида профессиональной деятель-
ности в сфере педагогики высшей школы, с 
применением индивидуальной образователь-
ной траектории позволит наилучшим образом 
подготовиться к педагогической деятельности 
с учетом их потребностей. Использование ин-
дивидуальной образовательной траектории 
поможет преподавателям, реализующим про-
граммы профессиональной переподготовки, 
оптимизировать процесс подготовки офицеров 
в военном вузе за счет более рационального 
использования временных, организационных, 
дидактических и материально-технических  
ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ УИС С ОСУЖДЕННЫМИ, ИМЕЮЩИМИ 
ОПЫТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

П.Н. КАЗБЕРОВ

ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: зависимость от психоактивных веществ; методические рекоменда-
ции; мотивационное консультирование; осужденные; программа; сотрудники; уголовно-исполни-
тельная система.

Аннотация: Цель статьи – анализ основных аспектов подготовки сотрудников ФСИН России, 
включая сотрудников психологической службы, в вопросах развития у наркозависимых осужден-
ных мотивации к лечению и интернальности в отношении зависимости. В соответствии с целью 
определены задачи: раскрытие проблематики работы с наркозависимыми осужденными, опреде-
ление факторов, способствующих развитию у осужденных интернальности в отношении своей 
зависимости; определение основных организационно-методических инструментов реализации со-
трудниками исследуемой деятельности; раскрытие факторов, обеспечивающих эффективное ис-
пользование сотрудниками методов мотивации наркозависимых осужденных к лечению.

В исследовании использовались методы: наблюдение, опрос, а также анализ имеющейся ор-
ганизационной, научной и методической литературы по рассматриваемому вопросу. В результате 
исследования проанализирован перечень методов, используемых сотрудниками ФСИН России при 
организации работы с наркозависимыми осужденными.

Поддержка и развитие у зависимых от пси-
хоактивных веществ мотивации к обращению за 
наркологической помощью является трудной за-
дачей как в отношении лиц, находящихся на сво-
боде, так и в местах лишения свободы. Наркома-
ния, как и другие виды аддикций, в настоящее 
время остается актуальной проблемой, решение 
которой ищут как гражданские специалисты, так 
и сотрудники уголовно- исполнительной систе-
мы (УИС) Российской Федерации. Сотрудни-
чество специалистов УИС с наркологами, пси-
хотерапевтами ведомственных и гражданских 
общественных и государственных организаций 
позволило накопить огромный опыт работы с 
осужденными, имеющими опыт употребления 
наркотических веществ.

Многолетняя практика работы с наркоза-
висимыми осужденными в УИС строится на 
комплексном воздействии со стороны пенитен-
циарных сотрудников, наркологов, психотера-
певтов, что расширяет методологическое поле 
воздействия и ставит проблему переподготовки 

специалистов и их обучение новым методиче-
ским приемам и практическим навыкам работы 
с наркозависимыми.

Среди всей совокупности нормативных 
правовых документов и методических докумен-
тов в области организации работы с наркозави-
симыми осужденными стоит особо выделить 
Ведомственную программу «О внедрении Ве-
домственной программы социально-психоло-
гической работы в отношении лиц, имеющих 
алкогольную и наркотическую зависимость, 
содержащихся в СИЗО и исправительных уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы» 
(далее – Программа) [5], а также методические 
рекомендации «Мотивирование лиц, потребля-
ющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на прохожде-
ние курса комплексной реабилитации и ресоци-
ализации» (далее – Рекомендации). Программа 
является основным организационным докумен-
том, раскрывающим алгоритм и содержание 
воспитательной, социальной и психологической 
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работы по профилактике алкогольной и нарко-
тической зависимостей, а методические реко-
мендации наполняют программу технически и 
методически.

Данная деятельность направлена на реше-
ние одного из трудных вопросов современной 
практической наркологии – поддержку и разви-
тие у больных мотивации к обращению за нар-
кологической помощью, согласие на лечение и 
последующую медико-социальную реабилита-
цию [4, с. 87]. 

Объектом наших исследований стали лица, 
отбывающие наказание в местах лишения сво-
боды. Это, с одной стороны, как бы ограничило 
опыт работой только с лицами, осужденными 
судом и находящимися под надзором, но, с дру-
гой стороны, придало определенную уникаль-
ность. Использование вышеуказанных методов 
позволяет практикам создавать универсальную 
модель, подходящую специалисту, работающе-
му с проблемой употребления наркотиков как 
в учреждениях, исполняющих наказания, так 
и в медицинских учреждениях. Это достигает-
ся тем, что для подготовки Программы и Реко-
мендаций использован уже имеющийся опыт, 
применяемый в учреждениях УИС в разных 
регионах, дополненный методами, используе-
мыми специалистами наркологической службы 
(врачами психиатрами-наркологами и меди-
цинскими психологами). В частности, в основу 
разработки Рекомендаций легли материалы из 
программы мотивационного консультирования, 
разработанные в Нижегородской области [3]. 

Представленное в Рекомендациях описание 
технологии мотивационного консультирования 
вводит пошаговые алгоритмы действий специ-
алиста, позволяющие сосредоточить внимание 
на установлении психологического контакта 
с помощью наиболее эффективных приемов 
[4, с. 88]. Использование этих алгоритмов дает 
возможность сотрудникам УИС, работающим с 
данной категорией осужденных, дополнить свой 
опыт и расширить знания новыми подходами и 
технологиями, апробированными и действен-
ными, кроме того, это позволит унифицировать 
воздействие на осужденного специалистов как 
пенитенциарной системы, так и гражданской 
наркологической службы.

Проведенное исследование использования 
практиками Программы и Рекомендаций пока-
зывает, что организация взаимодействия специ-
алистов разной ведомственной принадлежности 

и разного профессионального профиля способ-
ствовало взаимопроникновению и дополнению 
различных методов, а сочетание мер медицин-
ского, психологического, социального, вос-
питательного и юридического характера, даже 
несмотря на противодействие наркозависимого 
осужденного, способствовало росту эффектив-
ности процесса ресоциализации [1; 5]. 

Программы могут быть использованы как 
на начальном этапе работы, так и на этапе при-
нятия осужденным решения о прохождении 
курса медико-социальной реабилитации.

Основная задача на первом этапе мотива-
ционного консультирования – это расположить 
осужденного к себе и вызвать его доверие. Да-
лее, в результате применения методик исследо-
вания истории жизни и болезни и приемов, раз-
вивающих мотивацию продолжения программы, 
идет процесс развития первоначального психо-
терапевтического запроса и превращение его в 
договор о прохождении курса. 

Системы мотивационного воздействия раз-
личны, но отличаются по одному принципи-
альному параметру – действенной форме локус 
контроля. Если ответственность за события, 
происходящие в его жизни, человек в большей 
мере принимает на себя, объясняя их своим по-
ведением, характером, способностями, то это 
говорит о наличии у него интернального локу-
са контроля. Если же доминирует склонность 
приписывать причины происходящего внешним 
факторам (окружающей среде, судьбе или слу-
чаю), то это свидетельствует о наличии у него 
внешнего (экстернального) локуса контроля. 

Таким образом, большинство техник работы 
с наркозависимыми осужденными направлены 
на развитие у них интернальности в отношении 
своей зависимости. Осужденный в ходе работы 
постепенно принимает на себя ответственность 
за то, что происходит в его жизни. В конце этапа 
мотивации он сам принимает решение о продол-
жении курса на основании анализа своей жизни 
и осознания готовности изменить свое буду-
щее к лучшему (как он это понимает). Поэтому 
можно считать, что программа ресоциализации 
несет двойную нагрузку – с одной стороны, ре-
шает проблему мотивации на лечение и реаби-
литацию зависимого от психоактивных веществ 
осужденного, а с другой стороны, развивает у 
него способность брать на себя ответственность 
за свои действия, а значит, способствует сниже-
нию рецидивной преступности.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 275

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

Литература

1. Карвасарский, Б.Д. Клиническая психология : учебник / Б.Д. Карвасарский. – М., 2004. – 
357 с.

2. Моисеев, А.П. Профилактика химической зависимости : метод. пособие для психиатров-
наркологов и психологов, работающих с заключенными в уголовно-исполнительной системе / 
А.П. Моисеев, А.В. Добролюбов, Е.А. Левицкая. – Нижний Новгород, 2002. – 47 с.

3. Нилова, Л.А. Проблемы мотивирования лиц, зависимых от психоактивных веществ, на 
прохождение курса комплексной реабилитации в условиях отбывания наказания / Л.А. Нилова, 
С.В. Кулакова, Е.М. Федорова // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2016. – 
№ 6–3(87). – С. 87–89.

4. Распоряжение ФСИН России от 21.02.2018 № 52-р «О внедрении Ведомственной програм-
мы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотиче-
скую зависимость, содержащихся в СИЗО и исправительных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы».

References

1. Karvasarskij, B.D. Klinicheskaya psikhologiya : uchebnik / B.D. Karvasarskij. – M., 2004. – 
357 s.

2. Moiseev, A.P. Profilaktika khimicheskoj zavisimosti : metod. posobie dlya psikhiatrov-
narkologov i psikhologov, rabotayushchikh s zaklyuchennymi v ugolovno-ispolnitelnoj sisteme / 
A.P. Moiseev, A.V. Dobrolyubov, E.A. Levitskaya. – Nizhnij Novgorod, 2002. – 47 s.

3. Nilova, L.A. Problemy motivirovaniya lits, zavisimykh ot psikhoaktivnykh veshchestv, na 
prokhozhdenie kursa kompleksnoj reabilitatsii v usloviyakh otbyvaniya nakazaniya / L.A. Nilova, 
S.V. Kulakova, E.M. Fedorova // Novaya nauka: Teoreticheskij i prakticheskij vzglyad. – 2016. – 
№ 6–3(87). – S. 87–89.

4. Rasporyazhenie FSIN Rossii ot 21.02.2018 № 52-r «O vnedrenii Vedomstvennoj programmy 
sotsialno-psikhologicheskoj raboty v otnoshenii lits, imeyushchikh alkogolnuyu i narkoticheskuyu 
zavisimost, soderzhashchikhsya v SIZO i ispravitelnykh uchrezhdeniyakh ugolovno-ispolnitelnoj 
sistemy».

© П.Н. Казберов, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.276

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 378

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ

А.М. КАЗИМИРОВИЧ

ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт  
войск национальной гвардии Российской Федерации»,  

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: информационная безопасность; провокационная информация; про-
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность подготовки курсантов к успешному выполнению 
возложенных на них задач в условиях информационных угроз.

Целью статьи является описание процесса подготовки курсантов военных институтов к выпол-
нению задач с учетом современных информационных угроз.

Гипотеза исследования: успешное выполнение возложенных на курсантов задач в условиях ин-
формационных угроз будет обеспечено, если результат совокупного положительного влияния на 
курсанта в любой момент времени будет существенно выше совокупного влияния (давления), вы-
званного информационным воздействием со стороны деструктивных сил. 

В результате проведенного исследования выявлены обстоятельства, существенным образом 
влияющие на величины совокупного положительного влияния и деструктивного воздействия. Обо-
снована необходимость в поиске и обосновании эффективных разработок, позволяющих суще-
ственно повысить качество проводимых мероприятий по развитию устойчивости к воздействию 
провокационной информации в процессе профессиональной подготовки.

Эпоха информационного общества указыва-
ет на существенные изменения условий взаимо-
действия между людьми и социальными инсти-
тутами, ввиду чего проявляются новые угрозы. 
Новейшие информационные технологии все 
чаще используются деструктивными силами в 
качестве средства информационно-психологи-
ческого воздействия, тем самым представляя 
угрозу национальной безопасности Российской 
Федерации. Неслучайно «развитие безопасного 
информационного пространства, защита рос-
сийского общества от деструктивного иностран-
ного информационно-психологического воздей-
ствия» относится к национальным интересам 
Российской Федерации [1]. Тагерирование ин-
формации позволяет адресно предоставлять 
«нужный» контент, учитывая возрастные и про-
фессиональные особенности развития психики 
конкретной категории граждан. Зафиксирова-

ны попытки информационно-психологического 
воздействия и на курсантов военных институ-
тов – категорию граждан, непосредственно свя-
занную с обеспечением национальной безопас-
ности Российской Федерации в долгосрочной 
перспективе. Данное обстоятельство обращает 
на себя внимание со стороны должностных лиц 
и указывает на необходимость в развитии у кур-
сантов устойчивости к воздействию провокаци-
онной информации. 

Возможность использования современ-
ных информационных технологий, безусловно, 
стало неотъемлемым благом любого челове-
ка. Вместе с тем использование таких благ не-
сет в себе определенные риски и угрозы, под-
робно описанные такими исследователями, как 
И.А. Федосеева, Р.А. Гуща [2], А.М. Егорычев 
[3] и др.

Учеными доказан «факт информационного 
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воздействия на сознание людей, особенно на 
молодое поколение … Информационное воздей-
ствие становится главным рычагом управления 
людьми» [4, с. 20]. 

Любое негативное информационно-психо-
логическое воздействие требует оперативного 
противодействия со стороны должностных лиц, 
воинских коллективов, а также на личном уров-
не. Поэтому важной целью агитационно-про-
пагандистской работы в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации является «за-
щита войск национальной гвардии от негатив-
ного информационно-психологического воздей-
ствия» [5].

Необходимое условие успешного выпол-
нения возложенных на курсантов задач можно 
описать следующим образом: результат сово-
купного положительного влияния на курсанта 
(P(+)) в любой момент времени должен быть 
существенно (на порядок) выше совокупного 
влияния (давления), вызванного информацион-
ным воздействием со стороны деструктивных 
сил (P(–)). Данное условие можно описать вы-
ражением:

( )
( ).

10
P

P
+

> −∑ ∑

Если данное условие в конкретный момент 
времени выполняться не будет, предполагается, 
что имеется вероятность отклонения курсанта 
от выполнения требований руководящих доку-
ментов, совершения противоправного действия. 
В.М. Бехтеревым хорошо описываются при-
меры подобных обстоятельств [6, с. 256–259], 
которые им представляются как результат вну-
шения. «Внушить – значит более или менее не-
посредственно прививать к психической сфере 
другого лица идеи, чувства, эмоции и другие 
психофизические состояния, иначе говоря, воз-
действовать так, чтобы по возможности не 
было места критике и суждению. Под внуше-
нием же следует понимать непосредственное 
прививание к психической сфере данного лица 
идеи, чувства, эмоции и других психофизиче-
ских состояний, помимо его «я», то есть в об-
ход его самосознающей и критикующей лично-
сти» [7, с. 269]. Многими авторами (Б. Сидис, 
В.М. Бехтерев, И. Бернехейм и др.) отмечается, 
что внушение проникает в психическую сферу 
с определенной борьбой и сопротивлением (R) 
со стороны внушаемого лица. Наряду с этим мы 

предполагаем, что данный процесс может про-
ходить с определенной степенью согласия, при-
нятия оказываемого воздействия (Q).

Очевидно, что информационное давление 
(воздействие) на курсанта будет тем выше, чем 
больше объем информации (V) будет до него до-
носиться. Однако результат данного воздействия 
будет зависеть в первую очередь от степени 
принятия курсантом предоставляемой инфор-
мации (Q). Также мы придерживаемся сужде-
ний С.К. Калдыбаева, А.Б. Бейшеналиева о том, 
что качество образования можно представить 
как взаимосвязанную структуру из трех глав-
ных компонентов: качество результата, качество 
процесса, качество условий. Качество процесса 
обуславливает развитие качества условий и вли-
яет на качество результатов [8]. В нашем случае 
величину результата воздействия (P) определяет 
качество воздействия (K). В свою очередь, каче-
ство воздействия (K) определяется качеством 
процесса (Kпроц.) и качеством условий (Kусл.). 
Таким образом, информационное воздействие 
можно представить выражением:

P(–) = K∙V∙Q = (Kпроц. + Kусл.)∙V∙Q.

Учитывая, что степень согласия (Q) являет-
ся величиной, обратной сопротивляемости (R), 
представленное выражение можно описать сле-
дующим образом:

( ) .V KP
R
⋅

− =

Величина сопротивляемости (R) эквива-
лентна устойчивости к воздействию прово-
кационной информации у курсантов военных 
институтов. Очевидно, что такая устойчивость 
является личностной динамической характе-
ристикой, которая формируется и развивается 
в процессе профессиональной подготовки: на 
учебных занятиях, в ходе мероприятий военно- 
политической, научной работы, при несении 
службы в караулах, суточных нарядах, службы 
по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности и других ме-
роприятий. Поэтому ее развитие описывается 
следующим образом:

R´ = R0 + R(форм1), 
R´´ = R´ + R(форм2), 

…
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Rn = Rn – 1 + R(формn),

где R0 – величина устойчивости к воздействию 
провокационной информации у курсанта на 
момент поступления в военный институт; R´ – 
величина устойчивости к воздействию провока-
ционной информации у курсанта после первого 
мероприятия по ее развитию; R(форм1) – вели-
чина устойчивости к воздействию провокацион-
ной информации у курсанта, сформированная 
по итогам первого мероприятия; n – количество 
проведенных (запланированных) мероприятий.

Следует отметить, что устойчивость к воз-
действию провокационной информации на 
момент поступления в военный институт (R0) 
является индивидуальной характеристикой каж-
дого курсанта, величина которой определяется 
множеством переменных: возрастные, индиви-
дуальные особенности развития личности, ус-
ловия развития и др.

В целях достижения максимального резуль-
тата в процессе всей профессиональной подго-
товки курсантов необходимо, чтобы величина 
устойчивости к воздействию провокационной 
информации, сформированная по итогам каждо-
го мероприятия R(формn), была максимальной. 
При данном условии справедливо предполагать, 
что итоговое значение устойчивости курсанта 
к воздействию провокационной информации, 
сформированное в процессе профессиональной 
подготовки Rn, будет достаточным для выполне-
ния возложенных задач в условиях информаци-
онных угроз, а величина совокупного влияния 
(давления), вызванного информационным воз-
действием со стороны деструктивных сил P(–), 
будет минимальной.

Объем информации (V) ограничивается 
временем проведения конкретного мероприя-
тия и планом его проведения. Степень согласия, 
принятия оказываемого положительного воз-
действия (Q) является индивидуальной дина-
мической характеристикой каждого курсанта, 
характеризующей показатель профессиональ-
ной направленности на информационную без-
опасность, развитие которой представляется как 
поэтапный последовательный процесс развития 
(формирования) структурных компонентов в 
специально-организованных условиях [9, с. 17]:

 
Q´ = Q0 + Q(форм1), 
Q´´ = Q´ + Q(форм2), 

…
Qn = Qn – 1 + Q(формn).

Поэтому к началу конкретного мероприятия 
объем информации (V) и уровень профессио-
нальной направленности на информационную 
безопасность (Q) рассматриваются как неизмен-
ные величины (V = const; Q = const).

В процессе проведения мероприятия при 
достаточно высоком качестве воздействия ру-
ководителем предполагается развитие компо-
нентов профессиональной направленности на 
информационную безопасность (Q), что суще-
ственно может повысить результат совокупного 
положительного влияния на курсанта, которое в 
этом случае определяется преимущественно ка-
чеством воздействия (K):

P(+) = K∙V∙Q = (Kпроц. + Kусл.)∙V∙Q.

Исходя из этого, важным направлением 
дальнейшего исследования считается целесо-
образный поиск и обоснование эффективных 
разработок, позволяющих существенно повы-
сить качество проводимых мероприятий (K) по 
развитию устойчивости к воздействию прово-
кационной информации в процессе профессио-
нальной подготовки.

Процесс развития устойчивости к воздей-
ствию провокационной информации у курсан-
тов в военных институтах представлен нами в 
обобщенном виде и указывает в первую очередь 
на зависимости между переменными, учет ко-
торых необходим при организации и осущест-
влении профессиональной подготовки. Следует 
отметить, что при учете описанных процессов 
возникает множество трудностей, связанных 
прежде всего с выявлением составляющих ука-
занных переменных, их диагностики, измерени-
ями и расчетами. Однако удачное их разреше-
ние в перспективе предполагает возможность 
автоматизации процесса развития устойчивости 
к воздействию провокационной информации 
у курсантов в военных институтах в процессе 
профессиональной подготовки, корректировку 
его качества и оперативное реагирование на ин-
циденты информационной безопасности. Также 
не исключается появление новых существенных 
обстоятельств, влияющих на протекание опи-
санного процесса. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 279

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

Литература

1. Указ Президента РФ от 31.03.2023 г. № 229 Концепция внешней политики Российской Фе-
дерации // Российская газета. – 31 марта 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
rg.ru/documents/2023/03/31/prezident-ukaz229-site-dok.html.

2. Федосеева, И.А. Формирование готовности к противодействию провокационной инфор-
мации посредством самбо как национального вида спорта / И.А. Федосеева, Р.А. Гуща // Инфор-
мационная безопасность обучающихся в специализированных военно-учебных заведениях и 
кадетских корпусах : сборник научных статей Круглого стола (г. Новосибирск, 17 ноября 2021 г.) – 
Новосибирск : Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, 2022. – С. 66–72.

3. Егорычев, А.М. Воспитательный процесс в условиях цифровизации: проблемы и послед-
ствия / А.М. Егорычев, И.А. Федосеева; под ред. Т.К. Ростовской // III Чтения памяти В.Т. Ли-
совского : сборник научных трудов (г. Москва, 18 декабря 2019 г.). – М. : Экон-Информ, 2020. – 
С. 114–120.

4. Бережнова, Л.Н. Провокационное воздействие на человека в информационном простран-
стве / Л.Н. Бережнова, О.И. Белоус, С.А. Воронов [и др.]. – СПб. : Санкт-Петербургский военный 
ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации, 2019. – 180 с.

5. Наставление по организации в войсках национальной гвардии Российской Федерации во-
енно-политической (политической) работы: утв. приказом Росгвардии от 20 апреля 2021 г. № 132.

6. Бехтерев, В.М. Различные взгляды на природу внушения / В.М. Бехтерев // Психика и 
жизнь. Вушение. – М. : АСТ, 2022. 

7. Бехтерев, В.М. Определение внушение / В.М. Бехтерев // Психика и жизнь. Вушение. – 
М. : АСТ, 2022. 

8. Калдыбаев, С.К. Качество образовательного процесса в структуре качества образова-
ния / С.К. Калдыбаев, А.Б. Бейшеналиев // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 7. – 
С. 90–97.

9. Казимирович, А.М. Концепция развития профессиональной направленности на информа-
ционную безопасность у курсантов военных институтов войск национальной гвардии : автореф. 
дисс. … канд. пед. наук / А.М. Казимирович. – СПб., 2022. – 24 с.

References

1. Ukaz Prezidenta RF ot 31.03.2023 g. № 229 Kontseptsiya vneshnej politiki Rossijskoj 
Federatsii // Rossijskaya gazeta. – 31 marta 2023 [Electronic resource]. – Access mode : https://rg.ru/
documents/2023/03/31/prezident-ukaz229-site-dok.html.

2. Fedoseeva, I.A. Formirovanie gotovnosti k protivodejstviyu provokatsionnoj informatsii 
posredstvom sambo kak natsionalnogo vida sporta / I.A. Fedoseeva, R.A. Gushcha // Informatsionnaya 
bezopasnost obuchayushchikhsya v spetsializirovannykh voenno-uchebnykh zavedeniyakh i kadetskikh 
korpusakh : sbornik nauchnykh statej Kruglogo stola (g. Novosibirsk, 17 noyabrya 2021 g.) – 
Novosibirsk : Novosibirskij voennyj institut imeni generala armii I.K. YAkovleva vojsk natsionalnoj 
gvardii Rossijskoj Federatsii, 2022. – S. 66–72.

3. Egorychev, A.M. Vospitatelnyj protsess v usloviyakh tsifrovizatsii: problemy i posledstviya / 
A.M. Egorychev, I.A. Fedoseeva; pod red. T.K. Rostovskoj // III CHteniya pamyati V.T. Lisovskogo : 
sbornik nauchnykh trudov (g. Moskva, 18 dekabrya 2019 g.). – M. : Ekon-Inform, 2020. – S. 114–120.

4. Berezhnova, L.N. Provokatsionnoe vozdejstvie na cheloveka v informatsionnom prostranstve / 
L.N. Berezhnova, O.I. Belous, S.A. Voronov [i dr.]. – SPb. : Sankt-Peterburgskij voennyj ordena 
ZHukova institut vojsk natsionalnoj gvardii Rossijskoj Federatsii, 2019. – 180 s.

5. Nastavlenie po organizatsii v vojskakh natsionalnoj gvardii Rossijskoj Federatsii voenno-
politicheskoj (politicheskoj) raboty: utv. prikazom Rosgvardii ot 20 aprelya 2021 g. № 132.

6. Bekhterev, V.M. Razlichnye vzglyady na prirodu vnusheniya / V.M. Bekhterev // Psikhika i 
zhizn. Vushenie. – M. : AST, 2022. 

7. Bekhterev, V.M. Opredelenie vnushenie / V.M. Bekhterev // Psikhika i zhizn. Vushenie. – M. : 



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.280

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
AST, 2022. 

8. Kaldybaev, S.K. Kachestvo obrazovatelnogo protsessa v strukture kachestva obrazovaniya / 
S.K. Kaldybaev, A.B. Bejshenaliev // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. – 2015. – № 7. – S. 90–97.

9. Kazimirovich, A.M. Kontseptsiya razvitiya professionalnoj napravlennosti na informatsionnuyu 
bezopasnost u kursantov voennykh institutov vojsk natsionalnoj gvardii : avtoref. diss. … kand. ped. 
nauk / A.M. Kazimirovich. – SPb., 2022. – 24 s.

© А.М. Казимирович, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 281

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

УДК 343

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА

Е.В. КАШКИНА

ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: дезорганизация деятельности; изоляция от общества; осужденные; 
уголовно-исполнительная система.

Аннотация: Цель – изучение теоретических и практических проблем уголовной ответственно-
сти за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Для до-
стижения намеченной цели автором решались следующие задачи: обобщение исторического опыта 
уголовной ответственности за посягательство на деятельность учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества; анализ отечественных и зарубежных научных воззрений и законодательных 
положений относительно предмета исследования; выявление причин, условий и факторов, способ-
ствующих совершению дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства. Результатом исследования стало изучение системы реагирования на правонарушения осуж-
денных и факторы, играющие негативную роль в местах лишения свободы. 

Учреждения, обеспечивающие изоляцию от 
общества, имеют своими целями исправление 
осужденных, предупреждение совершения ими 
новых преступлений, предупреждение соверше-
ния преступлений иными лицами.

Эффективность работы уголовно-исполни-
тельной системы во многом зависит от строгого 
соблюдения осужденными законов и установ-
ленных правил поведения, безусловного выпол-
нения ими всех законных требований, которые 
предъявляет к ним администрация мест отбыва-
ния наказаний.

Любые умышленные преступления, совер-
шаемые осужденными в местах лишения сво-
боды, содержат в себе деструктивное для этих 
мест начало, что свидетельствует о высокой 
общественной опасности таких деяний. Зако-
номерная возможность существования пени-
тенциарной преступности в исправительных 
учреждениях является следствием повышенной 
опасности злостных правонарушителей из среды 
лишенных свободы и неизбежным социально- 
психологическим явлением – криминальной 
субкультурой. Этот аспект наиболее присущ 
умышленному применению насилия в отноше-
нии сотрудника учреждения, обеспечивающего 

изоляцию от общества, и принуждению осуж-
денных к подчинению преступным традициям 
и обычаям, криминальным группировкам и «ав-
торитетам». Поэтому в данной сфере, наряду с 
уже известными методами уголовно-правового 
воздействия, необходимо искать новые, более 
эффективные пути и средства профилактики 
действий, дезорганизующих деятельность уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, и исправления лиц, осужденных за такого 
рода преступления.

В первые годы советской власти в отноше-
нии осужденных, нарушавших установленный в 
исправительных учреждениях порядок и проти-
водействовавших администрации мест отбыва-
ния наказаний, применялось продление сроков 
лишения свободы. Подобный порядок был пред-
усмотрен Временной инструкцией «О лишении 
свободы как мере наказания и о порядке отбы-
вания такового», утвержденной постановлени-
ем НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. [1]. Однако, 
как писал М. Исаев, до окончания гражданской  
войны в советской системе карательных мер ли-
шение свободы не могло играть большой роли. 
В борьбе с наиболее опасными преступными 
проявлениями, включая лагерный бандитизм, на 
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первый план выдвигалась высшая мера наказа-
ния – расстрел – в целях как общего, так и спе-
циального предупреждения преступлений [2].

В то же время обеспечению нормальной 
деятельности мест заключения способствовали 
различные нормы уголовного права, предусма-
тривавшие повышенную ответственность реци-
дивистов и устанавливавшие строгое наказание 
за посягательство на работников таких мест. 
Начиная с 1919 г., в Руководящих началах УК 
РСФСР (ст. 12) говорилось о повышенной опас-
ности рецидива в исправительных учреждениях 
[3]. Еще более определенно решался рассматри-
ваемый вопрос в Положении об общих местах 
заключения, утвержденном постановлением 
НКЮ РСФСР от 15 ноября 1920 г., в котором 
была предусмотрена мера воздействия в виде 
продления срока заключения к лицам, упорно 
нарушающим трудовой порядок [4].

Позднее, 26 марта 1928 г., ВЦИК и СНК 
РСФСР в постановлении «О карательной поли-
тике и состоянии мест заключения» поручили 
НКЮ и НКВД внести в Совет Народных Ко-
миссаров проект закона, вводящий в Исправи-
тельно-трудовой кодекс право соответствующих 
органов ставить перед судом вопрос о необхо-
димости продления срока лишения свободы или 
применения новых мер социальной защиты в 
отношении лиц, не поддающихся исправлению 
(п. 4 разд. А) [5]. Однако это поручение реали-
зовано не было.

В начале 30-х гг. перестраивалась не только 
тюремная система, но и ее криминальная «эли-
та». Разумеется, у воровских «авторитетов» и 
их подручных была своя особая жизнь в местах 
лишения свободы, свой «кодекс чести», и их ин-
тересы никогда не совпадали с интересами ад-
министрации. 

Воровские группировки в лагерях были си-
лой, нередко значившей для осужденных суще-
ственно больше, чем администрация. К их лиде-
рам, как правило, осужденные обращались для 
разрешения возникавших конфликтов.

Несмотря на имевшиеся трудности в ме-
стах лишения свободы, к концу 30-х гг. многие 
осужденные стали осознавать, что можно рабо-
тать «по-честному», можно изменить свой образ 
жизни. Здесь сыграло свою роль и принятие в 
1936 г. Конституции СССР. В этот период слу-
чился стихийный отход части осужденных от 
воровского сообщества и, как результат, – пре-
кращение финансовых отчислений в воровскую 
казну, что способствовало утрате преступной 
«элитой» контроля над осужденными.

Другая сторона анализируемой проблемы – 
это начало деления преступного сообщества на 
две противоборствующие группировки, чему 
способствовало происходившее в конце 1934 г. 
очищение городов и поселков от бывших уго-
ловников, не занятых общественно полезным 
трудом. Кроме того, увеличивалась нагрузка на 
оскудевшую «общаковую казну». В воровском 
сообществе начался процесс самоочищения пу-
тем исключения «недостойных», лишения «от-
ходящих» соответствующих званий. С целью 
обуздания лидеров преступных группировок в 
декабре 1935 г. была утверждена Инструкция о 
порядке направления заключенных в срочные 
тюрьмы из исправительно-трудовых лагерей [6]. 
Она предусматривала изоляцию «неисправимо-
го элемента, дезорганизующего жизнь лагеря». 

С самого начала 30-х гг. сложилась практи-
ка, в соответствии с которой осужденных, за-
мешанных в дезорганизации нормальной дея-
тельности мест заключения, отправляли для 
дальнейшего отбывания наказания на острова 
Северного Ледовитого океана и в отдаленные 
северные лагеря (Ухтопечлаг, Норильлаг, Севво-
стоклаг и отдаленные подразделения Сиблага), 
но и здесь они продолжали вести прежний об-
раз жизни.

В конце 1936 г. руководство НКВД пришло 
к выводу, что исправительная система оказалась 
дезорганизованной и слабо управляемой и нуж-
дается не только в реорганизации, но и в укре-
плении в ней режима содержания.

В августе 1937 г. лагеря получили при-
каз наркома НКВД СССР Н.И. Ежова, в соот-
ветствии с которым требовалось подготовить 
и рассмотреть на «тройках» дела лиц, которые 
ведут «активную антисоветскую, подрывную 
и прочую преступную деятельность в данное 
время». На основании этого приказа было рас-
стреляно по всем лагерям НКВД 30 187 человек, 
подавляющую часть из которых составляли ли-
деры организованных преступных групп и их 
подручные. Самые массовые казни проходили в 
марте-апреле 1938 г. [8; 9]. Другого способа по 
наведению порядка в лагерях, обузданию уго-
ловно-бандитствующего элемента власть про-
сто не видела.

Как свидетельствуют архивные материалы 
многих лагерей, за период с середины 1938 г. по 
конец 1940 г. обстановка среди спецконтингента 
существенно изменилась в лучшую сторону, а 
оставшиеся преступные группировки и их ли-
деры затаились.
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Аннотация: Цель – проанализировать особенности эмоционального интеллекта менеджеров 
образовательных организаций. Задачи: охарактеризовать специфику эмоционального интеллекта 
менеджеров, его роль в управлении образовательным учреждением, сложности развития эмоцио-
нального интеллекта. Методы: анализ, синтез, обобщение. Результаты: рассмотрены особенности 
эмоционального интеллекта менеджеров образовательных организаций, а также возможности раз-
вития эмоционального интеллекта менеджеров и его роль в управлении образовательной органи-
зацией.

Эмоциональный интеллект является не-
отъемлемой частью психики каждого человека 
и становится все более важным в управлении 
образованием. По мере того, как область об-
разования продолжает развиваться, становится 
очевидным, что успешные менеджеры в этой 
области должны иметь высокий уровень эмо-
ционального интеллекта, чтобы эффективно ру-
ководить командой и достигать поставленных 
целей. Эмоциональный интеллект – это способ-
ность человека понимать свои и чужие эмоции, 
а также управлять реакциями, вызванными раз-
личными эмоциональными состояниями. Он 
включает в себя навыки узнавания, понимания, 
использования и контролирования своих и чу-
жих эмоций, помогает эффективно взаимодей-
ствовать, регулировать конфликты и создавать 
более позитивную обстановку вокруг себя. Он 
также способствует развитию лидерских ка-
честв и повышению производительности тру-
да [10].

Согласно Д. Гоулману [2], создателю тео-
рии эмоционального интеллекта, данный вид 
интеллекта включает в себя четыре основных 
компонента: узнавание эмоций – способность 
распознавать и понимать свои собственные эмо-
ции и эмоции других людей; понимание эмо-
ций – способность анализировать и понимать 
причины своих эмоций и эмоций других людей; 

использование эмоций – способность использо-
вать свои эмоции для достижения целей, напри-
мер, мотивации или улучшения коммуникации; 
управление эмоциями – способность контроли-
ровать свои эмоции и эмоции других людей, а 
также умение регулировать их, чтобы достиг-
нуть максимального результата в определенной 
ситуации.

В контексте менеджмента образования, эмо-
циональный интеллект является крайне важным 
навыком, который помогает менеджеру объек-
тивно оценивать свои лидерские способности, 
направлять команду подчиненных и создавать 
экологичную рабочую обстановку. Для менед-
жеров образования эмоциональный интеллект 
является неотъемлемой частью их профессио-
нального развития. Понимание эмоционального 
интеллекта и его роли в управлении образова-
нием поможет им стать более эффективными 
лидерами и создавать более успешную рабочую 
среду для своих команд и студентов. 

Однако, как отмечает В.Н. Куницына [3], 
менеджеры могут испытывать трудности при 
его развитии, особенно если у них нет опыта в 
развитии подобных навыков. Для развития эмо-
ционального интеллекта существует ряд мето-
дов и техник, которые можно применять в кон-
тексте образовательного менеджмента.

1. Управление эмоциями. Менеджеры обра-
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зования могут использовать различные методы 
для управления своими эмоциями, такие как ды-
хательные упражнения, медитация, позитивное 
мышление и другие техники, чтобы сохранять 
спокойствие и контролировать свои реакции в 
стрессовых ситуациях [9]

2. Развитие эмпатии. Развитие эмпа-
тии позволяет менеджерам образования луч-
ше понять потребности и мотивации своих 
сотрудников и наладить более эффективное 
взаимодействие. Для развития эмпатии можно 
использовать методы постановки себя на место 
других людей, улучшения наблюдательности и 
активного слушания [1].

3. Управление конфликтами. Развитие на-
выков управления конфликтами позволяет ме-
неджерам образования находить оптимальные 
решения и сохранять позитивный климат в 
коллективе. Методы управления конфликтами 
включают в себя умение слушать, поиск ком-
промиссов и использование техник активного 
слушания [4].

4. Развитие коммуникативных навыков по-
зволяет наладить эффективное взаимодействие 
с сотрудниками, учениками и родителями, если 
говорим о руководителях школ. Для развития 
коммуникативных навыков можно использовать 
методы улучшения вербальной и невербальной 
коммуникации, а также постановки целей и ис-
пользования техник убеждающего общения [8].

Результативность использования представ-
ленных методов и техник обусловлена особен-
ностями учебного заведения, коллектива и ин-
дивидуальными потребностями сотрудников. 
Кроме того, менеджеры образования должны 
уметь анализировать эмоциональные состав-
ляющие профессиональной деятельности и ис-
пользовать их для принятия правильных реше-

ний, создания эффективной учебной среды. Это 
может включать в себя анализ эмоциональных 
потребностей обучающихся и педагогов, а так-
же учет эмоциональных аспектов при принятии 
кадровых, финансовых и других управленче-
ских решений.

Развитие эмоционального интеллекта – это 
сложный и длительный процесс, связанный с 
определенными сложностями [6]. Одним из ос-
новных препятствий в развитии эмоционального 
интеллекта становится отсутствие самоанализа 
и самокритики, неспособность менеджера ана-
лизировать свои поступки и поведение. Другой 
сложностью при развитии эмоционального ин-
теллекта является страх происходящих измене-
ний. Менеджеру иногда бывает сложно менять 
сложившиеся поведенческие или мыслительные 
стереотипы [5]. Также проблемой развития эмо-
ционального интеллекта может стать нехватка 
времени и мотивации [7]. Однако с помощью 
самоанализа, осознания своих ошибок, экспери-
ментирования, постановки целей и нахождения 
мотивации, менеджер может преодолеть данные 
проблемы и достичь успеха в развитии эмоцио-
нального интеллекта.

Таким образом, эмоциональный интеллект 
является важным навыком для менеджеров об-
разования, позволяющим лучше понимать своих 
сотрудников и обучающихся, решать проблемы 
и конфликты, повышать мотивацию и создавать 
положительную обстановку в коллективе. Ис-
пользование эмоционального интеллекта в ра-
боте менеджера образования может привести к 
более успешному управлению учебным заведе-
нием и повышению качества образования, что 
в свою очередь может привести к росту репу-
тации и привлечению большего числа обучаю-
щихся.
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ный этап обучения; памятник архитектуры; семантический анализ; студент-архитектор; учебное 
проектирование.

Аннотация: На примере выполнения курсового проекта «Изучение и графическое представле-
ние архитектурного объекта» дисциплины «Архитектурное проектирование (первый уровень)» на-
правления подготовки «Архитектура» в статье рассматривается возможность обращения к методам 
семантического анализа в работе студента-архитектора первого курса обучения в Институте архи-
тектуры и дизайна Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 

Цель исследования – выделить перспективный подход, определяющий возможность раннего 
формирования у студента-архитектора представления об архитектурной форме как материальной и 
знаковой одновременно. 

Задачи исследования: выявить новые возможности в содержательном наполнении курсового 
проектирования; представить методику работы с использованием приемов семантического анализа; 
обосновать выбор объектов, предлагаемых студенту к рассмотрению и изображению; определить и 
описать этапы учебной работы. 

Гипотеза: включение в работу студента направления подготовки «Архитектура» приемов се-
мантического анализа способствует формированию у него полноценного представления об архи-
тектурной форме. 

Методы исследования: анализ теоретико-методологической литературы по проблеме адаптации 
семиотических подходов в архитектурном творчестве; качественный анализ хода и содержательно-
го наполнения учебного процесса. 

Достигнутые результаты: обосновано обращение к объектам местной архитектуры; описан ход 
ведения учебного проектирования; выявлены семантические составляющие учебных действий, к 
которым относятся: натурное обследование и графическая фиксация объекта, выявление его об-
разных характеристик, аспектный анализ чертежей, реферативная работа, поиск и использование в 
оформлении демонстрационного планшета элементов антуража и стаффажа. Автор доказывает, что 
учебный проект подобного содержательного и процессуального наполнения – действенная форма 
«подключения» студента-архитектора начального этапа профессионального становления к актуаль-
ной архитектурной проблематике. 

Планомерная работа высшей школы сегод-
няшнего дня организуется в подчинении мно-
гим принципам, в частности, преемственности, 
индивидуализации, сложного мышления, что 
и определяет многоаспектность актуального 
образовательного дискурса, многонаправлен-

ности его действенных выражений. Исследова-
тель Р.Х. Гильмеева одним из востребованных 
временем образовательных трендов определяет 
междисциплинарность как выражение когни-
тивной парадигмы (педагогики с ориентиром 
на формирование культурно-смысловой основы 
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мировоззрения у обучающегося) [3, с. 28–29]. 
В рамках архитектурной вузовской подготовки 
специалиста, в проектном режиме работающего 
одновременно с материально-пространствен-
ными формами и смыслами культурного поля, 
подобная установка – базовая; вот как направ-
ленность вектора развития проектной культуры, 
осознавая ее феноменальную специфику (архи-
тектор, чтобы строить, постоянно обязан быть 
чем-то другим, чем он есть), определяют ис-
следователи П.В. Капустин, Т.И. Задворянская, 
Ю.И. Кармазин, Е.В. Коровин: «Актуальное ар-
хитектурное проектирование неизбежно будет 
и в дальнейшем нуждаться в «дополнении» со 
стороны тех или иных форм концептуализма, 
все более перемещаясь из области технических 
дисциплин в область гуманитарных техноло-
гий» [7, с. 12]. 

В предлагаемой работе на примере опы-
та решения задач учебного проектирования в 
Институте архитектуры и дизайна (ИАиД) Ка-
занского государственного архитектурно-стро-
ительного университета (КГАСУ) рассматри-
вается возможность формирования базовых 
представлений об объектах архитектуры и на-
выков «гуманитарно-развернутой проектной 
культуры» [7, с. 11] у студента направления под-
готовки «Архитектура» начального этапа про-
фессионального становления (квалификация 
выпускника – бакалавр, первый семестр обу-
чения).

Цель – выделить перспективный подход, 
определяющий возможность раннего формиро-
вания у начинающего проектанта востребован-
ного временем представления об архитектурной 
форме как материальной и знаковой одновре-
менно.

Задачи исследования: на примере курсово-
го проекта «Изучение и графическое представ-
ление архитектурного объекта» дисциплины 
«Архитектурное проектирование (первый уро-
вень)» выявить новые возможности в содержа-
тельном наполнении курсового проектирования 
студента-архитектора первого года обучения; 
представить методику работы с использованием 
приемов семантического анализа, доступных к 
пониманию и освоению начинающего проек-
танта; обосновать выбор объектов, предлагае-
мых студенту к рассмотрению и изображению; 
определить и описать этапы работы студента в 
ходе выполнения курсового проекта.

Гипотеза. Предполагается, что включение в 
работу студента направления подготовки «Ар-

хитектура» приемов семантического анализа 
способствует формированию у него полноцен-
ного представления об архитектурной форме.

Базовыми материалами исследования стали 
работы методического фонда кафедры рекон-
струкции, реставрации архитектурного насле-
дия и основ архитектуры (РРАНиОА) КГАСУ, 
преподаватели которой ведут курсовое проек-
тирование студентов первого курса направле-
ния подготовки «Архитектура». Действенными 
методами исследования выступили: анализ те-
оретико-методологической литературы по про-
блеме адаптации семиотических подходов в 
архитектурном творчестве (вузовского этапа – в 
том числе); качественный анализ хода учебного 
процесса. Традиционные эмпирические методы 
учебного эксперимента (натурного наблюдения, 
графических фиксаций и моделирования, бесед-
консультаций) дополнил семантический анализ, 
базирующийся на концептуальной установке 
итальянского семиотика У. Эко [9]. Ее исполь-
зование обеспечило возможность рассмотрения 
архитектурной формы в ее графических и тек-
стовых отображениях как знаковое явление, а 
процессы восприятия, анализа и отображения 
как динамично-рефлексивные, определяемые 
многими взаимообусловленными связями гума-
нитарного толка. 

Осознание важности «гуманитарного разво-
рота» архитектурного образования как базовой 
части всего архитектурно-проектного комплекса 
актуализирует вопрос соотношения предметных 
дисциплин и значимости, определяемых ими 
исследовательских навыков и профессиональ-
ных умений. Особое значение в общем ряду 
имеют проектные дисциплины, чья специфика 
может быть определена словами исследователей 
И.В. Барышевой, Е.В. Малкиной, О.А. Козлова: 
«Проект в широком смысле имеет такие суще-
ственные характеристики, как цель, уникаль-
ность, ограниченность во времени, ограничен-
ность по ресурсам (людским и материальным), 
сложность и неопределенность (гибкость)» 
[1, с. 41].

Сложность и неопределенность в архи-
тектурном проектировании – позиции прин-
ципиальные, связанные с необходимостью 
многостороннего анализа проектной формы. 
Исследователь образовательных технологий в 
архитектурном вузе П.В. Капустин, в частности, 
обращает наше внимание на историческую цен-
ность проектного творчества как особого рода 
семиотической техники мышления и действия: 
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«Термин «проектирование» обретал самостоя-
тельность, выделяясь из практики труда Сред-
них веков и Возрождения, маркируя интеллек-
туальную часть труда, связанную с созданием 
знаковой формы будущей постройки. С ростом 
обособленности проектной работы от непосред-
ственного строительства растет и значение про-
ектов, их самоценность в глазах архитекторов, а 
вместе с этим меняется и семиотика» [6, с. 29]. 
Очевидно, что понимание самоценной сложно-
сти проекта, равно как и навыки рассмотрения 
архитектурной формы на ее знаково-языковом 
уровне (уровне одного из разделов семиотики – 
семантики – поиска коммуникативной и смыс-
ловой ценности определенных форм) должны 
формироваться на начальном этапе профес-
сионального становления – обучения в вузе, в 
частности – в ходе выполнения первого проекта 
базовой дисциплины «Архитектурное проекти-
рование (первый уровень)», в нашем случае – 
«Изучение и графическое представление архи-
тектурного объекта».

Доступный для понимания начинающего 
проектанта пример «обращения» архитектур-
ной формы в считываемый знак предлагает 
итальянский семиотик У. Эко, преподававший 
теорию визуальных коммуникаций на архитек-
турном факультете во Флоренции. В качестве 
наглядного примера он рассматривает опыт че-
ловека каменного века, приспосабливающего к 
своим нуждам естественное пространственное 
образование – пещеру. Морфологический раз-
бор (он оценивает ее размеры и начинает от-
личать внешнее пространство от внутреннего) 
процесса освоения сменяет работа ассоциаций 
(теперь вход в пещеру ассоциируется у дикаря 
с ее внутренним пространством и чувством без-
опасности); в ходе дальнейшей познавательной 
деятельности следует переход на уровень аб-
страктного мышления (складывается «идея пе-
щеры», позволяющая увидеть в любой другой 
пещере возможности, открытые в первой) – воз-
никает модель – нечто само по себе не существу-
ющее. В последствии он сможет посредством 
графических знаков транслировать эту модель 
другим («принцип пещеры» становится предме-
том коммуникативного обмена) [9, с. 258–260]. 
Социолог В. Вахштайн задачу подобного рас-
смотрения пространственной формы определя-
ет как «развеществление здания как материаль-
ного объекта» [2, с. 355]. В нашем рассмотрении 
учебного проекта студента-архитектора, в кото-
ром он представляет в специфических графиче-

ских отображениях архитектурный объект, эта 
формулировка – выражение содержания практи-
чески всего комплекса учебных действий.

Ход выполнения рассматриваемого нами 
курсового проекта в ИАиД КГАСУ соотносим 
с предлагаемой У. Эко последовательностью 
исследовательских действий: осмотр (созерца-
ние), сравнение и осмысление (концептуализа-
ция пространственной формы), изображение-
сообщение (знаковая трансляция образа). В ходе 
натурных зарисовок, графического анализа, 
реферативной работы и вычерчивания демон-
страционного планшета формируются базовые 
представления об архитектуре как о выражении 
комплекса композиционно-художественных за-
кономерностей и материально-конструктивных 
свойств, закрепляются навыки предпроектного 
анализа, этапного выполнения работы, «чтения» 
специфических чертежей и многие другие со-
ставляющие профессиональной идентичности 
архитектора.

Выбор объекта с потенциалом, то есть об-
ладающего достаточными композиционными 
достоинствами, а главное – способного заин-
тересовать историей своего долговременного 
существования, может помочь оптимизировать 
решение задач по овладению основами про-
фессионального мастерства и мышления. Среди 
многих объектов исключительный образова-
тельный потенциал имеют те, которые распола-
гаются на месте базирования той региональной 
архитектурной школы, в которой будущий ар-
хитектор начинает свое профессиональное ста-
новление, в нашем случае – казанской архитек-
турной школы. Казань как город с многовековой 
историей, отразившейся в ее многочисленных 
постройках самого разного назначения, обла-
дает достаточным количеством таких объектов. 
Обращение именно к ним – возможность успеш-
ного формирования заявленного комплекса уме-
ний и представлений в ходе не только работы 
с текстами и чертежами методического фонда 
кафедры РРАНиОА, но и с опорой на материалы 
самостоятельных натурных обследований, пле-
нэров студентов. 

Эффективность обращения к доступным 
для посещения и натурных обследований ар-
хитектурным объектам, в частности, построй-
кам, чье своеобразие определило обращение 
их создателей к ордерным формам и приемам, 
на примере рассмотрения курсовой работы ма-
гистрантов ИАиД КГАСУ доказывает иссле-
дователь Т.Ф. Мухаметзянов [8]. Разработчики 
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специального курса «История дизайна Ураль-
ского региона», введенного в образовательную 
программу направления подготовки «Дизайн» 
Магнитогорского государственного техническо-
го университета имени Г.И. Носова, отмечают, 
что его изучение позволяет формировать более 
разнообразную тематику дизайн-проектов сту-
дентов – «соединить «общую проектность» и 
региональные ценности в единый смыслообраз» 
[5, с. 267].

Особую значимость в ряду казанских исто-
рических построек имеют те, которые в силу 
своей исключительной значимости обозначают-
ся термином «памятник». Вот как одно из его 
значений раскрывают архитекторы В. Савинков 
и В. Кузьмин: «Памятник для нас – это не опре-
деленный, вычлененный сугубо по архитек-
турно- стилистическим признакам объект. Это 
знаковая часть среды, ее символ. Место или 
объект, аккумулирующий человеческую память, 
человеческие эмоции, чувства» [4, с. 213].

Методический фонд кафедры РРАНиОА 
содержит достаточно богатый набор чертежей 
(и других графических, текстологических ма-
териалов) казанских объектов подобного рода: 
Благовещенского и Петропавловского соборов, 
башен Казанского кремля, церкви Спаса Неру-
котворного, Анатомического театра Казанского 
императорского университета, уникальных ме-
четей (Марджани, Юбилейной, Бурнаевской), 
деревянных зданий рядовой городской застрой-
ки, обретших с годами уже не рядовое значение 
своеобразных «маркеров» городской идентич-
ности. 

Значение этого комплекса материалов, в 
частности, может быть определено словами 
культуролога М.Б. Ямпольского: «Множество 
книг посвящено нарративизации истории, ее 
превращению в линейный хронологический 
рассказ. Гораздо меньше внимания уделялось 
превращению истории в изображение, картины 
(например, пейзаж), артефакты, коллекции, кар-
ты и прочее. Я называю такую историю «про-
странственной» [10, с. 5]. Подобная установка 
определяет и значимость натурных зарисовок, 
выполняемых студентом для заданий курсового 
проекта. Каждый рисунок обладает ценностью 
одномоментного свидетельства об увиденном; 
рассмотренные в общем комплексе подобных 
изображений, они – артефакты «пространствен-
ной истории» Казани.

Отдельные материалы методического фон-
да, ежегодно пополняемого лучшими работами 

студентов, материалами обмерных практик, в 
силу обстоятельств обретают феноменальное 
значение. Так, натурные зарисовки и обмерные 
чертежи дома одного из создателей Казанской 
художественной школы – художника Г.А. Мед-
ведева (выявленного объекта культурного на-
следия, пережившего ряд пожаров и в резуль-
тате снесенного в 2016 г.) сегодня – одно из 
ценных свидетельств его существования. По-
добный пример определяет дополнительную 
значимость работы студента над учебным про-
ектом, связанным с местной архитектурой.

Многолетний опыт работы определил этап-
ное выполнение комплекса проектных заданий 
в предлагаемой последовательности.

Этап I: разъяснительный. Преподаватель 
знакомит студентов с работами методического 
фонда и предлагает к самостоятельному выбо-
ру комплекты материалов памятников казанской 
архитектуры. В ходе знакомства-показа особое 
внимание он обращает как на ключевые морфо-
логические характеристики формы объекта, так 
и на характер его графической презентации. За-
дача подобного рассмотрения – сформировать 
базовое представление о двойственной при-
роде архитектурного объекта – одновременно 
материальной форме, которую можно описать 
с помощью размерных характеристик, и форме-
знаке (форме проявления образных значений, 
идей). 

Образное представление рассматриваемых 
архитектурных форм с достаточной ясностью 
для начинающего проектанта дает установка ис-
следователя Ю.С. Янковской: «Образ всегда со-
относится с объективно существующими в мире 
прообразами; он сохраняет в себе богатство 
чувственных качеств окружающего мира и вы-
ражает эмоционально-личностное отношение к 
действительности, а значит – может интерпре-
тироваться различно каждым воспринимающим 
его» [11, с. 45].

Рассматривая образ архитектурного объек-
та как некую суммарную форму, преподаватель 
акцентирует внимание на его «исторически об-
условленной составляющей – образе узнава-
ния (называния), связанном с вербализацией, с 
причислением его к определенной категории» 
[11, с. 62]. 

Акцентное представление предлагаемых к 
творческому осмыслению и отображению объ-
ектов позволяет определиться студентам с вы-
бором. Распределение объектов происходит 
при соблюдении условия: группа разбивается 
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на мини- бригады (2–3 человека), которые и бу-
дут работать над одним объектом. Следование 
этому условию позволяет выстраивать межлич-
ностные коммуникации, способствует органи-
зации коллективных действий (обсуждений) – 
традиционных форм работы архитектора.

Этап II: натурное знакомство с объектом. 
Личные наблюдения и впечатления, полученные 
в ходе реального знакомства с объектом, не смо-
жет заменить самый полный набор исходных 
чертежей, умение же фиксировать их в натур-
ных зарисовках входит в число обязательных в 
профессии архитектора. Подобные фиксации – 
отражения профессионального видения:

– объекта как части пейзажа (с пока-
зом рядом стоящих сооружений, особенностей 
ландшафтно-средового окружения);

– объекта как композиционной формы (с 
выявлением ритмического строя членений, рас-
пределения массы и пространства, характера 
контура);

– объекта как «собрания» согласованных 
элементов и деталей.

Характер изображений должен отражать 
фазы процесса профессионального наблюдения 
с применением тех или иных графических при-
емов: по мере приближения к объекту последо-
вательно возрастает четкость прорисовки дета-
лей, обозначения светотеневой «лепки» формы, 
фактуры материалов. 

Самостоятельный поиск мест восприятия и 
фиксации объекта, выбор приемлемых для ре-
шения задачи приемов и материалов позволяет 
говорить о графической фиксации объекта как 
о форме реализации процессуального хода «раз-
веществления», определяемого программной 
установкой У. Эко.

Этап III: исследовательский. В ходе выпол-
нения его заданий и упражнений идет знаком-
ство с исходными ортогональными чертежами 
объекта (формирование навыков «чтения» спе-
ци фических архитектурных «текстов»), написа-
ние реферата (выстраивание «веера значений» 
знаковой формы), графический анализ фасадов 
(отработка приемов композиционного разбора). 
Ход изучения предлагаемых к рассмотрению 
планов, фасадов, разрезов объекта напоминает 
процесс овладения техникой чтения – сложения 
разнообразных графических знаков в представ-
лении студента в узнаваемый образ памятника 
архитектуры. На данном этапе важна отработка 
навыков соотнесения разнообразных проекций 
между собой, использования в работе и само-

стоятельного составления масштабных линеек. 
Одновременно с опорой на материалы на-

турного обследования объекта и комплекса 
чертежей методического фонда студент разра-
батывает план-схему расположения объекта на 
городской территории с выявлением путей под-
ходов к объекту, точек (зон) его наилучшего вос-
приятия; представляет авторский графический 
разбор формы, направленный на определение 
характера геометрических форм объекта, при-
емов их композиционного сочетания и гармони-
зации. Выполнение этого блока проектно-учеб-
ной работы позволяет выстраивать действенные 
связи с заданиями дисциплины «Композицион-
ное моделирование», в ходе выполнения упраж-
нений которой происходит первое знакомство 
с формами выражения понятий «ритм», «мас-
штабность», «пропорция». В частности, под 
понятием «пропорция» в архитектурной компо-
зиции стоят численные отношения, обнаружить 
которые позволяет аналитический разбор гео-
метрии фасадов, характер которой и определяет 
узнаваемость объекта.

Преподаватель в ходе индивидуальных 
консультаций акцентирует внимание студента 
на связи обнаруживаемых в ходе анализа ком-
позиционных приемов и образной выразитель-
ности объекта. Так, в случае башни Сююмбике 
Казанского кремля пропорциональные отноше-
ния и ритмический строй ее ярусов, увенчанных 
шатровым завершением с дозорной вышкой и 
шпилем, определяют и ее узнаваемость в ряду 
прочих кремлевских башен, и «считываемый» 
эмоциональный образ (динамичной напряжен-
ности стремительного нарастания), нашедший 
свое отражение в народных преданиях, произ-
ведениях изобразительного искусства.

При знакомстве с рекомендуемым препода-
вателем списком литературы и самостоятельно 
выявленными источниками студент одновре-
менно с отработкой навыков «чтения» чертежей 
ведет реферативное исследование, в ходе кото-
рого выясняет сведения о времени возведения 
объекта, заказчике, архитекторе, этапах строи-
тельства и перестройках, характере его исполь-
зования в прошлом и настоящем, современном 
состоянии и статусе, особенностях, определяю-
щих его художественную и историческую цен-
ность, а также связях и сходстве с другими ка-
занскими постройками.

Поиск аналогов (схожих по назначению, 
композиционно-планировочной организации) 
направлен на формирование базового представ-
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ления об архитектурной типологии (по У. Эко – 
модели), определяющей системность архитек-
турно-проектного комплекса. 

Выявление художественной ценности (спо-
собности архитектурного объекта транслиро-
вать те или иные концепты, образы) позволяет 
углубить представление студента об образной 
составляющей архитектурной формы, которая 
кроме образа узнавания включает еще одну со-
ставляющую этого коммуникативно-смыслово-
го комплекса – образ интерпретации. Вот как 
содержание этого термина раскрывает Ю.С. Ян-
ковская: «Образ интерпретации осуществляет 
функцию перевода пространственной формы на 
вербальный язык для выражения ее смысловой 
сущности» [11, с. 73]. Так, башня Сююмбике 
Казанского кремля позволяет студенту при на-
турном знакомстве и последующем рассмотре-
нии с опорой на ее многочисленные описания 
и изображения определить «веер значений» 
объекта как многозначный интерпретацион-
ный комплекс: знака самоидентификационного 
(собственно башни), одновременно – знака-вы-
разителя самого места (архитектурного символа 
Казани), многоконфессиональности историче-
ского города (башни, увенчанной полумесяцем, 
соседствующей с собором под православными 
крестами), традиции устройства форм оборон-
ного значения (башни на территории крепости), 
многонациональной культуры, определяемой 
взаимовлиянием многих стилей, традиций. Об-
наружение подобной многозначности во многом 
определяет содержательность и вариативность 
решений четвертого проектного этапа.

Этап IV: творческий. В его ходе студент 
с опорой на представления о форме как одно-
временно материальной и знаковой, навыки 
«чтения» чертежей готов к созданию авторского 
графического представления памятника архи-
тектуры. Оригинальность каждой из представ-
ляемых им в эскизах версий определяют осоз-
нанный подбор элементов антуража, стаффажа, 
шрифтов (того комплекса сочетаний графиче-
ских элементов, который помогает «считывать» 
значения формы-знака); выбор композицион-
ных приемов организации демонстрационного 
планшета. 

В поисковых эскизах студенту предлагается 
представить объект на разных временных от-
резках его многолетнего функционирования, в 

различных ситуациях его «включения» в город-
скую жизнь, что позволяет говорить об описы-
ваемой работе как еще и о форме подключения 
к действенной методологии средового подхода 
(на втором этапе работы это происходит в ходе 
натурных наблюдений (средовых «погруже-
ний»), на четвертом – в ходе ситуативного и об-
разного моделирования). Одновременно студент 
выступает в роли урбаниста-интерпретатора, 
доступной к воплощению в рамках программы 
заявленных действий (урбанист-интерпретатор 
свято верит в то, что у города есть своя подлин-
ная сущность, которую он может разглядеть в 
знаках и выразить в тексте [2, с. 15]). 

Один и тот же памятник казанской архитек-
туры может быть представлен как выражение 
средового бытования исторической Казани, ее 
современного этапа и даже будущего существо-
вания (допускается обоснованное представле-
ние в футуристическом окружении и оформ-
лении). В ходе индивидуальных консультаций 
с преподавателем происходит выбор наиболее 
убедительного варианта представления; выбор 
определяет соответствие условию – одновре-
менных узнаваемости и интерпретационной 
оригинальности образа. Графическая реализа-
ция утвержденного эскиза определяет содержа-
тельность пятого этапа работы (исполнительско-
го), в ходе которого студент осваивает навыки 
традиционной ручной графики – вычерчивает в 
карандаше и обводит тушью на демонстрацион-
ном планшете весь комплекс уже осознаваемых 
в должной мере изображений.

Описанный учебный проект – действенная 
форма «подключения» студента-архитектора на-
чального этапа профессионального становления 
к актуальной архитектурной проблематике с ее 
неизбежной долей «семиотизации» материаль-
ных объектов. Именно это качество позволяет 
говорить об архитектурном творчестве как об 
отличном от чисто инженерного вида строи-
тельной деятельности. Знаковая составляющая 
каждого из объектов, предлагаемых студенту к 
осмыслению и представлению, позволяет рас-
сматривать работу по их изучению и вычерчи-
ванию как своеобразный практический курс 
введения в архитектурную семантику, тот раз-
дел архитектурного знания, который определяет 
его особое место в ряду других, связанных со 
строительством.
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Аннотация: Авторы обращаются к проблеме духовно-нравственного развития студентов – бу-
дущих специалистов социономических профессий. Цель работы заключается в представлении ос-
новных направлений духовно-нравственного развития будущих специалистов, реализация которых 
осуществляется с учетом влияния мегафакторов, макрофакторов, мезофакторов и микрофакторов, 
действующих в рамках социокультурного пространства. Представлены ключевые направления ду-
ховно-нравственного развития будущего психолога (восхождение к знанию, восхождение к культу-
ре, восхождение к ценностям и смыслам, восхождение к себе, восхождение к Другому), основные 
принципы духовно-нравственного развития будущих специалистов социономических профессий. 
Особое внимание уделяется обозначению конкретных методов и форм работы.

Одной из основополагающих идей совре-
менной практики образования является фор-
мирование гармонично развитой и социально 
ответственной личности, которая готова к эф-
фективному осуществлению профессиональной 
деятельности и продуктивному взаимодействию 
с другими людьми на основе высших духовно-
нравственных и национально-культурных цен-
ностей с учетом использования потенциала на-
уки, искусства, морали и других составляющих 
культуры.

В контексте рассмотрения специфики со-
циономических профессий доминанту духовно-
нравственного развития можно назвать в каче-
стве основного требования общества к будущим 
специалистам помимо качественной профес-
сиональной подготовки. Уже на этапе профес-
сионального обучения студенты должны четко 
понимать миссию и смысл выбранной профес-
сиональной деятельности, стремиться к посто-
янному созиданию и самосовершенствованию, 
а также быть готовыми к решению сложных 
и личностно значимых проблем человека, ко-
торый обратился к ним за помощью. Вместе с 

тем анализ Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки будущих специали-
стов социономических профессий показывает 
дефицитарность или отсутствие указания на 
приоритетность и важность духовно-нравствен-
ного развития для будущего специалиста; лишь 
неявно отмечается необходимость формирова-
ния у выпускников компетенций, в незначитель-
ной степени соотносимых с этим направлением 
развития студента.

Анализ образовательной практики отчет-
ливо свидетельствует об особой актуальности 
организации работы по духовно-нравственному 
развитию личности будущих специалистов со-
циономических профессий на этапе обучения в 
вузе, что, в свою очередь, выступит отправной 
точкой для осуществления непрерывной вну-
тренней деятельности по восхождению к ду-
ховности на протяжении всего личностного и 
профессионального становления [1]. Создание 
продуктивных условий для достижения обозна-
ченной выше цели обусловлено формированием 
содержательных и процессуально-деятельност-
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ных аспектов организации духовно-нравствен-
ного развития студентов в условиях вуза. В ходе 
этой работы должны быть рассмотрены следу-
ющие аспекты: мировоззренческие основы осу-
ществления профессиональной деятельности 
специалиста в сфере оказания помощи, суть и 
важность выбранной специальности; методы и 
способы профессионально-личностного роста и 
оптимизации межличностного взаимодействия 
в системе «специалист – человек, нуждающий-
ся в помощи»; возможные пути саморазвития и 
самовоспитания личности студента, максималь-
но полного понимания и принятия ею духовно-
нравственных ценностей, а также правил и норм 
профессиональной культуры и общей культуры 
социального бытия.

При этом можно выделить следующие век-
торы духовно-нравственного развития будущих 
специалистов социономических профессий: 
развитие целостного профессионального само-
сознания и совершенствование профессиональ-
ной компетентности; становление осознанного 
и ответственного отношения к овладению про-
фессией и осуществлению будущей профес-
сиональной деятельности через глубокое по-
нимание и осмысление духовности выбранной 
профессии, своего профессионального долга, 
профессиональной и нравственной ответствен-
ности за качество и результат собственной рабо-
ты; укрепление системы духовно-нравственных 
представлений и профессионально-нравствен-
ных качеств личности, в результате чего бу-
дущий специалист становится носителем и 
хранителем культурного богатства страны, ду-
ховно-нравственных основ и ориентиров жизни 
общества; выработку четких мировоззренче-
ских, этических и духовно-нравственных ори-
ентиров в жизни и профессии, формирование 
потребности и способности к непрерывному 
духовно-нравственному развитию и самосовер-
шенствованию личности; обретение высокого 
уровня эмпатии и развитие таких профессио-
нально и личностно значимых качеств, как гу-
манизм, милосердие, сострадание к ближнему, 
желание оказать помощь и т.д.; формирование 
готовности к решению сложных жизненных и 
профессиональных задач, в том числе связан-
ных с духовно-нравственной сферой собствен-
ной личности и личности другого человека, на 
основе следования духовно-нравственным иде-
алам, четко сформированным мировоззренче-
ским принципам и жизненным ориентирам.

Поставленные задачи решаются посред-

ством использования практико-ориентирован-
ных технологий взаимодействия и интерактив-
ных методов и форм духовно-нравственного 
развития студентов с учетом мегафакторов, ма-
крофакторов, мезофакторов и микрофакторов 
(В.А. Ильин), действующих в рамках социо-
культурного пространства. Важно заметить, 
что содержательные аспекты социокультур-
ного пространства охватывают мегафакторы, 
макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы 
и представляют собой сложный развивающий 
комплекс, состоящий из институциональных и 
субъектных компонентов, которые находятся в 
физическом и ментальном взаимодействии со 
студентами и с помощью которых передаются 
ценности и смыслы, образованные в ходе челове-
ческой жизнедеятельности. При этом в качестве 
задействованных в модели институ цио нальных 
компонентов следует обозначить учреждения 
образования, культуры, волонтерские, благо-
творительные организации, интернет-простран-
ство, общественные и религиозные учреждения, 
просветительские центры и т.д.; субъектный 
компонент включает в себя непосредственно 
профессорско-преподавательский состав вуза, 
специалистов учреждений культуры, предста-
вителей волонтерских, благотворительных, об-
разовательных и общественных организаций, 
участников интернет-сообществ, религиозных 
деятелей и т.д.

Продуктивное применение всех групп со-
циально-психологических факторов социокуль-
турного пространства стимулирует актуальные 
и потенциальные возможности духовно-нрав-
ственного развития студента. 

В рамках проводимой работы нами были 
выделены следующие направления духовно-
нравственного развития будущих специалистов 
социономических профессий: восхождение к 
знанию, восхождение к культуре, восхожде-
ние к ценностям и смыслам, восхождение к 
себе, восхождение к Другому. Следовательно, 
в ходе духовно-нравственного развития буду-
щих специалистов социономических профес-
сий формируется мотивация и осуществляется 
деятельность по собственному самосозиданию, 
охватывающая следующие процессуальные 
стороны: осмысление знаний об окружающем 
мире; осознание и расширение культурного 
опыта; постижение и принятие высших общече-
ловеческих ценностей; привнесение в собствен-
ную жизнедеятельность личностно значимых 
смыслов, в том числе формирование отношения 
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к Другому как к ближнему; реализация устрем-
ленности к самопознанию, саморазвитию и ду-
ховному самосовершенствованию.

В качестве основных принципов духовно-
нравственного развития будущих специалистов 
социономических профессий нами были обо-
значены следующие: 

– принцип развития и саморазвития буду-
щего специалиста как автора собственной жиз-
ни, реализуемый посредством осуществления 
созидательной событийной деятельности и диа-
логовых субъект-субъектных взаимоотношений; 

– принцип сознательности и активности 
позволяет придать процессу духовно-нравствен-
ного развития целенаправленный и осмыслен-
ный характер на основе представлений о сво-
боде выбора, активности и самостоятельности 
субъектов развития; 

– принцип индивидуализации проявляет-
ся в восприятии каждого участника духовно- 
нравственного развития как уникального 
представителя человеческого рода и носителя 
неповторимого культурно-ценностного мира; 

– принцип системности и всесторонности 
главным образом воплощается в многовариант-
ности возможностей, способов и путей духовно-
нравственного развития будущего специалиста, 
обеспечивающейся благодаря использованию 
широкого диапазона социально-психологиче-
ских факторов и ресурсов социокультурного 
пространства; 

– принцип совместного восхождения к 
духовности, который на практике определяет-
ся тем, что участники духовно-нравственного 
развития не воздействуют на другого, а взаи-
модействуют между собой, не привлекают и не 
подталкивают других к движению по пути ду-
ховно-нравственного развития, а осуществляют 
совместное восхождение к основополагающим 
компонентам духовно-нравственного развития.

Работа по духовно-нравственному разви-
тию осуществляется посредством конкретных 

методов и форм работы, а также в рамках по-
гружения и участия будущего специалиста в 
различных видах деятельности и многообра-
зии социальных, межличностных и духовно- 
культурных отношений. Так, в частности, вли-
яние социально- психологических факторов 
на духовно-нравственное развитие студента 
опосредствуется через диалог (межличност-
ное взаимодействие), сотворчество и выполне-
ние совместной созидательной деятельности. 
Конкретными методами и формами работы в 
контексте реализации модели выступила це-
ленаправленно организованная деятельность, 
которая включала в себя проведение тренин-
гов, арт-терапевтических техник, проектной 
деятельности, других форм индивидуальной и 
групповой работы, направленных на диагно-
стику, развитие, коррекцию и консультирование 
студентов [3]. 

Будущие специалисты – субъекты духовно-
нравственного развития на основе открытия и 
осмысления взглядов и ценностно-смысловых 
представлений имеют возможность создать си-
стему критериев оценки себя с учетом требова-
ний будущей профессиональной деятельности, 
определить траекторию собственного развития 
в целостном единстве восхождения к знанию, 
культуре, ценностям и смыслам, к себе и Друго-
му. Судить об эффективности осуществляемой 
работы представляется целесообразным через 
анализ степени выработки студентами следу-
ющих интенций (намерений): открытости; со-
зидания; призвания; самоценности; служения. 
Результатом работы является образ выпускни-
ка – будущего специалиста социономической 
профессии как субъекта собственного духовно- 
нравственного развития, стремящегося к ут-
верждению высших ценностей и смыслов гар-
моничной и осмысленной жизнедеятельности, а 
также к непрерывному созиданию себя как про-
фессионала, личности и Человека.
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Аннотация: Целью статьи является изучение вопроса контроля качества знаний студентов, из-

учающих дисциплину «Уголовный процесс». Задачи исследования: разработать алгоритм процесса 
контроля знаний, умений у студентов. Методы: анализ научной литературы, обобщение и система-
тизация личного педагогического опыта. Результаты: технология контроля знаний с помощью ин-
формационных технологий по дисциплине «Уголовный процесс», разработанная преподавателями, 
является наиболее эффективной в Набережночелнинском институте Казанского (Приволжского) 
федерального университета.

Одной из важных задач процесса обучения 
является поддержание качества подготовки сту-
дента. Уровень профессионального образования 
определяется образовательными стандартами 
региона, реализация которых возможна только 
при условии объективной оценки уровня подго-
товки обучающихся к будущей профессиональ-
ной деятельности.

Необходимость рассматривать процесс 
контроля знаний как целостную систему и как 
важнейшую технологию образования, которая 
является приоритетной наряду с задачами, сто-
ящими перед высшей школой в момент обще-
ственного развития.

В настоящее время в понятие «образован-
ный» входит способность человека отлично вла-
деть информационными технологиями, так как 
работа профессионального юриста зависит от 
его знаний, умения использовать информацию 
и технологии для практического управления 
своей деятельностью. В связи с этим изучаемые 
курсы информационных технологий и комму-

никационных технологий в высшей школе на 
юридическом факультете претендуют на звание 
основных курсов, так как призваны обеспечить 
фундамент профессиональных знаний для буду-
щих специалистов.

Контроль рассматривается как выявление, 
измерение, оценка знаний, умений и навыков. 
Выделяют четыре важные функции педагоги-
ческого контроля: исследовательская, препода-
вательская, плановая, учебная, которые связаны 
между собой, каждая из этих функций в разной 
степени проявляется в разных видах контроля. 
Образовательный мониторинг рассматривается 
как способ обеспечения научного качества ре-
зультатов обучения студентов.

Эффективный учебный контроль как специ-
альный воспитательный метод включает в себя: 
цель, методы контроля, содержание процесса, 
субъект и объект процесса контроля.

Педагогический контроль делится на виды: 
текущий, тематический, поэтапный, итоговый и 
заключительный в зависимости от времени об-
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В процессе изучения юридических дисци-
плин, предполагающих изучение информаци-
онных технологий, каждый вид контроля может 
быть представлен в следующих вариантах.

Текущий контроль по дисциплине «Уголов-
ный процесс» предполагает использование ком-
пьютерной техники для выполнения самостоя-
тельных практических работ: 

– практическое занятие 1: решение прак-
тических задач по определению принципов уго-
ловного судопроизводства;

– практическое занятие 2; решение прак-
тических задач по выявлению нарушений прин-
ципов уголовного процесса. 

Форма отчетности представляет собой фай-
лы, электронные таблицы, программы и т.п. 
Цель тематического контроля по дисциплине 
представляет собой оценку результатов изуче-
ния определенного раздела, темы. Например, в 
разделе «Уголовно-процессуальное законода-
тельство» контроль осуществляется по следую-
щим темам: 

– уголовно-процессуальное право как от-
расль российского права; 

– анализ источников уголовно-процессу-
ального права: понятие, система и общая харак-
теристика; 

– общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные до-
говоры – составная часть законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего уголовное 
судопроизводство; 

– место и роль Конституции Российской 
Федерации в системе уголовно-процессуально-
го законодательства России. 

Оценка знаний проводится по результатам 
текущего контроля  в виде промежуточных те-
стов (устно, письменно, комбинированно).

Задача поэтапного контроля включает заче-
ты по разделам: 

– уголовно-процессуальное законодатель-
ство; 

– принципы уголовного судопроизвод-
ства; 

– уголовное преследование; 
– основания отказа в возбуждении уголов-

ного дела, прекращения уголовного дела и уго-
ловного преследования и др. 

По итогам поэтапного контроля выявляются 
учебные достижения студента перед изучением 
следующей части учебного материала, выпол-
нением значительного объема самостоятельных 
работ.

Умение ограничивать, перемещать и раз-
вивать функции контроля эффективно реали-
зуются с другими видами контроля, так как 
процесс контроля четко определяет границы, 
очерченные нормами оценивания и рейтингом. 
В данном процессе применяется самоконтроль 
студентов, что повышает мотивацию к учебной 
деятельности студента [2].

Итоговый контроль осуществляется препо-
давателем после прохождения всего учебного 
курса (зачеты, экзамены), доминирующим спо-
собом определения качества подготовки явля-
ется контроль с привлечением тестовой диагно-
стики.

Первый этап включает выполнение теста 
«Основные положения», второй – выполнение 
практического задания «Определение принци-
пов уголовного судопроизводства» на оценку не 
ниже 61 балл.

Тесты первого уровня могут быть представ-
лены задачами на выбор правильного ответа 
(множественный выбор).

Тесты второго уровня (уровень знаний), 
включает следующие составляющие:

– выбор решений и расстановка их в по-
рядке возрастания или убывания;

– исключение неправильных ответов, вы-
полнение определенных операций или алго-
ритмов;

– классификация положений, объектов в 
определенную структуру.

Тесты третьего уровня (уровень умений) 
представлены как выполнение практических за-
дач: определение работы алгоритма, определе-
ние результатов его выполнения;

Для выявления третьего уровня можно ис-
пользовать контрольные работы, задания ко-
торых предполагают написание программ с 
использованием стандартных алгоритмов или 
заданий, которые базируются на ранее изучен-
ном материале, но для выполнения которых 
требуется привлечение дополнительной инфор-
мации.

При построении итогового контроля мы 
применяем систему контроля. При данной си-
стеме студент заранее знает, какие контроль-
ные точки ему необходимо пройти и их форму 
проведения, а также характер оценивания его 
деятельности. Все контрольные точки должны 
иметь определенную шкалу оценивания (рей-
тинг), сумма которых для облегчения выстав-
ления итоговой оценки должна составлять сто 
баллов. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(164).2023. 301

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

При оценивании итоговых знаний мы ис-
пользуем следующую систему контроля. Уча-
щегося обязательно знакомят с контрольными 
мероприятиями, которые он должен пройти, и 
с тем, как он будет их выполнять, с характером 
оценки своей работы. Все контрольные баллы 
должны быть прописаны в рабочей программе 

по дисциплине и озвучены студентам в начале 
изучения курса, рейтинг итоговой оценки дол-
жен составлять сто баллов. Данная технология 
оценивания дает возможность и право каждому 
студенту активизировать свою учебную дея-
тельность, установить партнерские отношения 
с преподавателем.
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ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.Е. УШАКОВ

ФГБОУ ВО «Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова», 
г. Новочеркасск

Ключевые слова и фразы: высшее образование; дополненная реальность (AR); качество образо-
вания; цифровизация; цифровое обучение.

Аннотация: Статья посвящена вопросам внедрения цифровых технологий, в частности вир-
туальной реальности, в образовательные учреждения и оценки готовности обучающихся к ее вос-
приятию. Цель статьи – предоставить информацию о готовности российских образовательных 
учреждений к внедрению данной технологии. Задачей исследования было провести исследование 
отношения студентов к данной технологии. В данной статье использовались такие методы: анализ 
современной отечественной и зарубежной литературы, опрос студентов, а также статистические 
методы обработки. Как видно из результатов исследования, лишь некоторые студенты не смогли 
оценить применение виртуальной реальности, их количество по всем опросам и группам составило 
не более 10 %. Около 84,3 % позитивно откликнулись на занятия, проведенные с использовани-
ем цифровых технологий. Также отмечалась более длительная концентрация на объекте, большее 
количество вопросов и дискуссий. По результатам данного материала можно сделать вывод, что 
внедрение технологии дополненной реальности необходимо, так как это способствует усвоению 
компетенций, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте. Все это по-
зволяет преподавателю вовремя отследить и скорректировать плохо усвоенные темы рабочей про-
граммы, изучаемой студентами дисциплины.

В настоящие время цифровизация является 
одним из основных трендов развития многих 
отраслей [1; 2], не осталась в стороне и сфера 
образования [3]. В первую очередь, это связано 
с обеспечением российских студентов и школь-
ников электронными устройствами. Согласно 
исследованиям, проведенным в «Яндекс.Учеб-
ник», и при помощи анализа данных, представ-
ленных в Росстате, можно сделать вывод, что 
85 % школьников в городской местности обе-
спечены смартфонами, планшетами и компью-
терами, а в высших учебных заведениях этот 
показатель за 2020 г. составляет 98 % [4]. Все 
это является триггером для развития и внедре-
ния разнообразных систем цифрового обучения. 
Одним из векторов развития учебного процесса 
как среднего, так и высшего образования ста-
новится дополненная реальность (AR). Допол-
ненная реальность представляет собой техноло-
гию, которая позволяет добавлять виртуальные 

объекты и информацию на реальный мир через 
устройства, такие как смартфоны и планшеты. 
Множество российских учебных заведений уже 
внедряет данную технологию в образователь-
ный процесс. Например, в 2017 г. на междуна-
родной выставке образования EdCrunch в Мо-
скве была представлена AR-платформа ARena 
для обучения и повышения квалификации пер-
сонала. В рамках этой платформы студенты 
могут обучаться в интерактивном режиме, вза-
имодействуя с виртуальными объектами и ин-
формацией, наложенными на реальный мир. В 
2019 г. Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова запустил программу 
«AR-экскурсии», которая позволяет студентам 
изучать исторические достопримечательности 
Москвы, используя мобильные устройства и 
технологии AR. Большое количество зарубеж-
ных [5; 6] и отечественных исследований [6; 7] 
проводится сейчас по влиянию AR-технологий 
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на образовательный процесс. Проанализиро-
вав их, можно выделить несколько достоинств 
и недостатков применения данной технологии 
(табл. 1).

В Новочеркасском инженерно-мелиоратив-
ном институте был проведен опрос нескольких 

групп, в которых были проведены занятия с вне-
дрением AR-технологии (рис. 1).

Участниками были студенты, изучающие 
дисциплину «Машины и механизмы в лесном 
деле» в двух группах. Все опрашиваемые дали 
свое согласие на участие в исследовании. В ис-

Таблица 1. Достоинства и недостатки применения AR в высших учебных заведениях

Достоинства AR Недостатки AR

C помощью AR студенты могут отправиться на реперные 
точки исследования и изучить разные типы строения эле-
мента, процесса. AR может использоваться для создания 
визуальных демонстраций сложных физических явлений, 
таких как высвобождения CO2 при обработке почвы

Ограничения технологии: использование AR в образова-
нии требует наличия соответствующего оборудования, а 
также определенных технических и программных возмож-
ностей, а также преподавателей, способных сформировать 
структуру занятия при помощи AR

При правильном применении обучение при помощи AR 
может существенно снизить затраты на обучение, так как 
позволяет проводить обучение в виртуальной среде. Это 
означает, что учебные заведения могут использовать мень-
ше ресурсов на оборудование и инфраструктуру

Высокая стоимость: внедрение технологии AR в образова-
ние может потребовать значительных финансовых затрат 
на разработку и производство соответствующего оборудо-
вания и программного обеспечения, что может быть про-
блематично для многих учебных заведений

При помощи дополненной реальности AR можно создать 
среду, в которой студенты могут тренироваться и совер-
шенствовать различные навыки, такие как управление экс-
каватором-погрузчиком, или осмотреть детали машины на 
предмет их замены

Ограниченность контента: не всегда возможно создать 
полностью достоверный и актуальный контент для ис-
пользования в AR, что может привести к ограничениям в 
использовании этой технологии в образовательной среде

Улучшение качества обучения: AR может помочь улуч-
шить качество обучения, так как обучение становится 
более интерактивным и увлекательным. С помощью AR 
студенты могут лучше запомнить материал и овладеть 
компетенциями согласно ФГОС

Ограниченность взаимодействия: не всегда возможно обе-
спечить достаточный уровень взаимодействия между сту-
дентами и AR-содержимым, что может привести к огра-
ничению эффективности использования этой технологии 
в образовании

Использование AR может применено при работе детей с 
инвалидностью или незначительными ограничениями

Ограниченная эффективность: не все виды образователь-
ных задач могут быть эффективно решены с помощью тех-
нологии AR

Рис. 1. Изучение глубокорыхлителя и его элементов при помощи дополненной реальности
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следовании приняли участие 43 студента. Для 
полной выборки средний возраст участников 
составил 20 лет (min = 19; max = 21), пол: 28 
женщин, 15 мужчин. Результаты опроса пред-
ставлены на рис. 2. Как мы видим, подавляющее 
большинство студентов положительно оценило 
внедрение дополненной или смешанной реаль-
ности в учебный процесс.

Свыше 74 % респондентов сообщили об ин-
тересе проведенных занятий с применением до-
полненной реальности, 93 % опрошенных счи-
тают, что внедрение данной технологии может 
повысить качество образования, а также 83,7 % 
посчитали данный способ проведения занятия 
более эффективным. Все это говорит о сформи-
рованном запросе учащихся на данный вид из-
менений в образовательной программе. Также 
было замечено, что учащиеся были сильней во-
влечены в учебный процесс, особенно в начале, 

и задавали большее количество как базовых, так 
и углубленных вопросов. Исследования показы-
вают, что вопросы, задаваемые учащимися, мо-
гут стимулировать продуктивную дискуссию и 
приводить к значимому построению знаний. За-
давая вопросы, учащиеся могут проверять свое 
понимание учебного материала, заполнять про-
белы в знаниях, контролировать и самостоятель-
но оценивать свой процесс обучения, а препо-
даватель может перенаправлять использование 
стратегий обучения. Запросы учащихся также 
могут выявлять их концептуальные трудности 
и стимулировать поиск закономерностей, связы-
ваться с предыдущими знаниями и способство-
вать новому пониманию. Таким образом, можно 
сделать вывод, что AR набирает популярность в 
высшем образовании России, и все больше уни-
верситетов и образовательных учреждений вне-
дряют эту технологию в свои программы.
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Аннотация: Целью статьи является анализ особенностей эмоционального интеллекта и стрес-
соустойчивости. Задачи исследования: определить уровень эмоционального интеллекта и стрессо-
устойчивости студентов. Методы: наблюдение, анкетирование студентов образовательной ор-
ганизации, обработка и анализ полученных данных. Результаты: большинство студентов (48 %) 
обладает средним уровнем эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости; высоким уровнем 
эмоционального интеллекта характеризуются наиболее стрессоустойчивые студенты.

В условиях ускоренного темпа жизни люди, 
в частности студенты, все чаще испытывают 
интенсивные эмоциональные нагрузки, часто 
не располагая ресурсами для их преодоления. 
Эмоции как следствие воздействия внешних 
факторов характеризуют внутреннее состояние 
человека. Выражаясь в процессах и состояниях, 
эмоции влияют на деятельность человека и его 
когнитивные процессы. Кроме того, стресс, вы-
званный негативными эмоциями, способствует 
снижению уровня восприятия информации и 
концентрации внимания, а также ухудшению 
эмоциональной сферы человека [1]. Вследствие 
чего сохранение психической устойчивости и 
эмоционального состояния имеет большое зна-
чение. Тем не менее способность преодолевать 
стрессовые ситуации зависит, прежде всего, от 
уровня эмоционального интеллекта и стрессо-
устойчивости индивида.

Под эмоциональным интеллектом следует 
понимать способность, позволяющую контро-
лировать выражение и интенсивность своих 
эмоций, а также узнавать и учитывать эмоции 
других людей. Кроме того, эмоциональный ин-
теллект принято рассматривать как совокуп-
ность аспектов, к которым относят:

– внутриличностный, характеризующий-
ся способностью управлять своими эмоциями 

и настроением, осознавать свои эмоциональные 
состояния, при этом понимая их причины;

– межличностный (или социальный), 
включающий способность к пониманию эмоций 
других людей и умению устанавливать благо-
приятные отношения с ними [2].

Применительно к эмоциональной сфере 
Д. Гоулман выделяет следующие компоненты 
эмоционального интеллекта:

– самоосознанность, представляющая со-
бой способность распознавать собственные 
эмоции, что позволяет снизить уровень тревоги 
и беспокойства;

– управление собой, которое заключа-
ется в умении регулировать свои эмоции для 
достижения поставленных целей и принятия  
решений;

– социальная осознанность, включающая 
способность понимать эмоции окружающих, 
проявляя эмпатию, и находить компромиссы;

– управление отношениями, которое ха-
рактеризуется умением устанавливать и поддер-
живать хорошие взаимоотношения вне зависи-
мости от обстановки.

Такие понятия, как «эмоциональный ин-
теллект» и «стрессоустойчивость» являются 
взаимосвязанными характеристиками личности 
человека [3]. Стрессоустойчивость как состав-
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Таблица 1. Степень выраженности эмоционального интеллекта (ЭИ) студентов

№ Шкала ЭИ
Средние значения 

Норма
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 Внутриличностный ЭИ 40,1 (среднее) 45,8 (среднее) 46,6 (среднее) 48,3 (высокое) 39–47

2 Межличностный ЭИ 43,9 (среднее) 45,4 (среднее) 47,2 (высокое) 49,6 (высокое) 40–46

3 Понимание эмоций 37,2 (низкое) 40,3 (среднее) 43,5 (среднее) 46,2 (среднее) 40–47

4 Управление эмоциями 35,4 (низкое) 39,8 (низкое) 44,4 (среднее) 48,3 (высокое) 40–47

5 Общий уровень ЭИ 78,3 (низкий) 84,3 (средний) 88,7 (средний) 93,2 (высокий) 79–92

ляющая эмоционального интеллекта позволяет 
справляться с различными негативными ситуа-
циями, приспосабливаясь к ним без ущерба для 
своего здоровья и качества выполняемой дея-
тельности. Высокий уровень эмоционального 
интеллекта позволяет вырабатывать стратегии 
к преодолению различных жизненных ситуа-
ций, что обусловливает высокую адаптивность 
и приспособленность. 

Стоит отметить, что эмоциональный ин-
теллект не только способствует успешной со-
циализации в учебной среде, но и помогает 
лучше обучаться. В частности, студенты с хоро-
шей успеваемостью способны находить баланс 
между анализом эмоций и эмпатией, что суще-
ственно помогает справляться с умственными 
нагрузками.

Для определения уровня эмоционального 
интеллекта в зависимости от стрессоустойчи-
вости студентов на основе уже имеющихся ме-
тодик среди обучающихся был проведен опрос. 
Основой анкетирования послужили психодиаг-
ностические методики Д. Люсина и Ю. Щер-
батых, которые предназначены для измерения 
эмоционального интеллекта и стрессоустойчи-
вости согласно представлениям испытуемого. 
Эмпирическую выборку составили студенты 
1–4 курсов, обучающиеся по специальности 
«Нефтегазовое дело» филиала Тюменского ин-
дустриального института (ТИУ) в городе Сур-
гуте в количестве 72 человека.

В результате проведенного опроса и ходе 
обработки полученных данных было выявле-
но, что степень выраженности эмоционального 
интеллекта среди обучающихся первого курса 
ниже, по сравнению со старшими курсами. В 
частности, 15 % участников исследования име-
ют высокий уровень эмоционального интел-
лекта, средняя степень выраженности данного 

показателя характерна для 46 % опрошенных. 
В то же время низкий уровень эмоционального 
интеллекта можно наблюдать у 39 % студентов, 
что говорит о низком уровне стрессоустойчиво-
сти, слабо развитой адаптивности и эффектив-
ности деятельности обучающихся. 

Кроме того, в ходе исследования были опре-
делены степени выраженности эмоционально-
го интеллекта по отдельным шкалам (табл. 1). 
Внутриличностный и межличностный эмоцио-
нальный интеллект хорошо развит у большин-
ства обучающихся (62 %), что характеризуется 
способностью к распознаванию собственных 
эмоций и эмоций окружающих. Однако у 38 % 
студентов были обнаружены проявления низких 
показателей таких аспектов, как «понимание 
эмоций» и «управление эмоциями», свидетель-
ствующие о ранимости, неспособности решать 
повседневные задачи, а также об отсутствии 
адекватной реакции на стрессовые ситуации. В 
целом людям с низким эмоциональным интел-
лектом свойственны эмоциональные пережи-
вания, низкий уровень самоконтроля и отрица-
тельное отношение к себе.

Согласно результатам исследования взаи-
мосвязи стрессоустойчивости и эмоционально-
го интеллекта обучающихся 1–4 курсов (рис. 1), 
примерно половина (51 %) имеет средний уро-
вень стрессоустойчивости, высокий уровень на-
блюдается у 11 % опрошенных. Низкий уровень 
данного показателя отмечается у 38 % студен-
тов. Данная тенденция характеризуется слабой 
способностью студентов переживать сложные 
жизненные ситуации и контролировать проявле-
ние собственных эмоций. Тем не менее низкий 
уровень стрессоустойчивости и эмоционально-
го интеллекта среди студентов первого курса 
связан с проявлением дезадаптации в условиях 
сменившейся обстановки и непривычно органи-
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зованной учебной программой.
Исходя из результатов исследования, боль-

шинство студентов (48 %) обладает средним 
уровнем эмоционального интеллекта и стрес-

соустойчивости, развитие которых позволит им 
лучше справляться со стрессом, формировать 
чувства и эмоции, понимать свои цели и наме-
рения, становясь более успешными.
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Key words and phrases: database; information model; judicial precedent.
Abstract: The article provides an overview of regulatory legal acts, according to which elements 

of case law are being introduced in the Russian Federation. The purpose of the paper is to create an 
information model of case data. During the development process, the entities of the subject area are 
identified, the relationships between the entities are determined, the entities and relationships are 
implemented in the model. It is assumed that a decision support system based on a database of judicial 
precedents can be used in preparing a case for trial. The IDEF1X information modeling methodology 
was used. An information model and a database prototype have been developed; the article provides a 
description and examples of screen forms.

An Approach to Controlling the Properties of a Carbon Nanotube Synthesis Catalyst 

E.A. Burakova
Tambov State Technical University, Tambov

Key words and phrases: ionic complex; cavitation; catalyst; model; synthesis; carbon nanotubes; 
ultrasonic treatment; control.

Abstract: The purpose of the paper was to study an approach to controlling the properties 
of a catalyst for the synthesis of carbon nanotubes, which consists in treating a solution of its initial 
components with a physical effect. The study of the structure of the solution (catalyst precursor) using 
modeling suggested that the observed changes in the properties of the formed catalyst are caused by a 
change in the configurations of the ionic complexes present in the solution under physical influence. 
The effectiveness of the influence of physical exposure (ultrasonic treatment of the catalyst precursor) on 
the specific yield and parameters of the synthesized nanostructures has been experimentally confirmed. 
For the effective use of ultrasound in the process of obtaining a catalyst, a mathematical model of the 
behavior of cavitation cavities in its predecessor has been developed. The information obtained made it 
possible to increase the efficiency of the decision-making information support system in the production 
of a catalyst that provides the synthesis of nanostructures with parameters whose values are closest to the 
specified ones.

To the Study of the Service System by Simulation Methods

N.S. Veremchuk
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk

Key words and phrases: visitor dynamics; information technology; queuing system.
Abstract: The development of a simulation model of a cafe customer service system in the 
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AnyLogic PLE environment using discrete-event and agent-based approaches is described. The operating 
modes of the cafe are investigated, the periods of formation of queues are noted. The results of an 
experiment to optimize service and improve the efficiency of the cafe are given. The materials of the 
article can be used to take measures to improve the efficiency of visitor service.

Simulation Modeling of the Dynamics of People in the Evacuation Mode

N.S. Veremchuk
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk

Key words and phrases: simulation model; pedestrian dynamics; evacuation mode.
Abstract: The development of a simulation model of the dynamics of library visitors in the 

evacuation mode using AnyLogic PLE tools is described, taking into account the agent-based and 
discrete-event approaches. The materials of the article can be used in assessing the readiness of premises 
for emergency situations, as well as in the processes of forming the professional competencies of 
students that meet the requirements of modern education standards.

A Proposal for the Analysis of the False Signal of the Automatic Identification System

K.S. Klimov
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: automatic identification system; false signals; interference; Information and 
technical impact.

Abstract: The Automatic Identification System (AIS) signal [1] is an information carrier where the 
message is encoded and modulated (frequency modulation) for transmission over the air.

With the conventional signal demodulation/decoding approach, text messages are obtained, 
from which the false transmitted by the false signal (FS) is almost indistinguishable from the real one 
transmitted by the real AIS signal.

The purpose of the article is to develop proposals for the analysis of AIS drugs. It is proposed to 
detect LS not by direct demodulation methods, but by spectral analysis after the Fourier transform (FT) 
of signals and displaying their frequency spectra in time (sonogram) in real and post-real time. This 
method of fast Fourier transform (FFT) allows in contrast to analog signal analysis methods to quickly 
detect drugs, including automatically.

The Choice of Means of Protecting Personal Data at an Enterprise

A.A. Kurdyukov, D.O. Morozov, S.V. Posokhov, P.S. Shubin
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: information security; information protection; personal data; subjects of 
personal data; data processing.

Abstract: In this paper, the problem of choosing the means of protecting the personal data of 
employees of an enterprise was considered, which is solved using the research method – the analysis 
of legal documentation, as well as the methodological framework in this area. Protected data can 
be both public and confidential. The purpose of the study is to identify current trends and identify 
recommendations for the protection of personal data. Two tasks were set: to study the classification of 
personal data security levels; consider the issue of choosing information security tools to protect personal 
data in selected systems. The result of the study was the development of recommendations on the choice 
of means of protecting personal data for enterprises.
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Designing a Digital Circuit Based on an Adaptive Genetic Algorithm

Nguyen Ming Hong, Nguyen Tee Thanh, Nguyen Huu Sean
Le Quy Don State Technical University, Hanoi (Vietnam)

Key words and phrases: digital circuit; hardware evolution; genetic algorithm; adaptive genetic 
algorithm.

Abstract: Hardware evolution is a field of research that uses evolutionary algorithms such as genetic 
algorithms (GA) to automatically build digital circuits. GA is used a lot in solving software problems, 
the implementation process easily falls into local extremes. The paper proposes an algorithm that can 
correct the value of the probability of genetic operations. The proposed algorithm is called adaptive 
genetic algorithm (AGA). The results of the survey show that using the proposed algorithm for designing 
digital circuits on a system-on-a-chip platform will reduce convergence time, reduce the number of 
generations, and increase the likelihood of successful system design.

Development of a Methodology for Searching for Similar and Contradictory Wordings  
in Legal Acts

M.S. Pavlov, E.M. Portnov
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology, Moscow

Key words and phrases: automatic text analysis; text classification; natural language processing; 
legal examination of documents.

Abstract: The hypothesis of this study is that the use of text mining algorithms will significantly 
speed up the process of legal examination of legal acts. The purpose of this article is to develop a 
methodology for searching for similar and contradictory wordings in legal acts. The research tasks are 
to choose a method for calculating the semantic similarity of two formulations, to choose a method for 
assessing the quality of searching for similar and contradictory formulations, to develop an algorithm 
for the search system for similar and contradictory formulations, and to highlight the main functional 
blocks in the developed system. The study used methods for determining the similarity of sentences. 
The result of the study is a developed methodology for searching for similar and contradictory wordings 
in legal acts.

Automatic Intelligent Recognition of Pavement Defects Using Convolutional Neural Networks

D.A. Skorobogatchenko, Ya.M. Furman
Volgograd State Technical University, Volgograd

Key words and phrases: convolutional neural networks; instance segmentation; pavement defect 
recognition; road diagnostics.

Abstract: The aim of the study is to develop a technical solution for recognizing road surface 
defects from an image. The objectives are to analyze the main tools and methods for recognizing road 
pavement defects; create a solution for recognizing road surface defects from an image based on several 
actual models; compare their results. The hypothesis is as follows: modern machine learning models can 
effectively determine damage to the road surface from the image. It is concluded that the most effective 
is the use of convolutional neural networks in the problem of instance segmentation, in particular, the 
Mask R-CNN and YOLOv8 models. In the course of the research, these networks were used in training 
on a dataset containing selected road damage in the form of holes and cracks, which was the research 
method. The results of networks after training on practical data are presented and compared, which 
proved the feasibility of using data from neural network models in the problem of recognizing road 
damage.
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To the Question of the Formation of Information Competence in the IT Specialists’ Training 

D.A. Filisov, V.A. Rudometkin
Grid Dynamics Holdings Inc., Tula 

Key words and phrases: information competence; competence-based approach in education; 
professional competence; information technology specialist.

Abstract: The article is devoted to the formation of information competence in the training of 
specialists in the field of information technology. The purpose of this article is to consider the main 
aspects of the formation of information competence of future specialists in the field of information 
technology in the context of a competence-based approach in education. The objectives of the article 
are to provide a scientific and theoretical generalization and analysis of research on the problem of the 
formation of the information component of professional competence in the training of specialists in the 
field of information technology; to give a structural characteristic of the information competence and 
basic conditions for its development. The hypothesis of the article is the assumption that the information 
component is a key component in the structure of competences of a specialist in the field of information 
technology and determines the development of other system-forming elements of his professional skills.

ChatGPT Deep Learning Model as a Tool for Ensuring Information Security of a Home Computer

M.R. Khairov, D.O. Morozov, I.I. Abashin, A.M. Kartunchikov
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: ChatGPT; malware; deep learning; home computer; personal data 
protection; information security; model.

Abstract: This article discusses the problem of ensuring the information security of a home 
computer, and also analyzes the effectiveness of using the ChatGPT deep learning model as a tool for 
solving it. The purpose of the study is to test the possibility of using the ChatGPT model to consult the 
user in the field of basic protection of a personal computer from malware and protection of the user’s 
personal data.

As part of the article, the following tasks were set: to check the effectiveness of using the ChatGPT 
model to search for information on ensuring the information security of a personal computer, to compare 
the results obtained by the ChatGPT model with the results that end users can get using Internet search 
engines, and to identify the most convenient and preferred an option to search for information on the 
information security of a home computer. As a result of the study, it was found that the ChatGPT model 
is a convenient tool for informing about the basic aspects of ensuring the information security of a home 
computer and can be recommended as an effective solution to this problem.

Review of Research on the Creation of Intelligent Systems for Determining the Service Life  
of a Metal Structure

L.G. Bakradze, E.A. Kalashnikov
National Research Technological University “MISiS”, Moscow

Key words and phrases: thermal imaging control; vibration diagnostics; service life; thermogram; 
defect detection; system for determining the residual life of a metal structure; data analysis.

Abstract: The purpose of the study is to review some studies on the creation of intelligent systems 
for determining the service life of metal structures. The research objectives are to highlight the 
advantages and disadvantages of methods for determining the residual resource of a metal structure 
and, in general, intelligent systems for determining the service life of a metal structure, considers the 
prospects for the development of research in this area. The hypothesis of the study lies in the possibility 
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of calculating the residual resource of metal structures. The study used general scientific research 
methods. Determining the residual resource of metal structures is an important task in the field of 
engineering diagnostics. Traditionally, various non-destructive testing methods are used for this purpose, 
including visual inspection, flaw detection, non-destructive testing methods, acoustic analysis and 
thermal imaging testing.

Technical Programs and Methods for Managing and Forecasting Migration Flows  
in the CIS Countries

V.G. Vasiliev
Russian Academy of National Economy and Public Administration  

under the President of the Russian Federation, Moscow

Key words and phrases: machine learning; optimization methods; labor migration; dynamic 
modeling; system behavior; economic expectations.

Abstract: The purpose of this article is to create a classification model for predicting migration flows 
in the CIS countries. To achieve this goal, the following tasks were set: to collect and process data for 
model training; to choose the optimal machine learning algorithm for solving the classification problem; 
to choose the optimal parameters of the algorithm; train the model on the training dataset; check the 
quality of the model on the test dataset; to analyze the results. The hypothesis of this study is that using 
inductive machine learning and classification algorithms, it is possible to create an accurate model 
for predicting migration flows in the CIS countries. To achieve the goal and test the hypothesis, the 
following methods were used: data collection and processing using the Python programming language 
and the Pandas and NumPy libraries; using the K-Nearest machine learning algorithm Neighbors for 
solving the classification problem; optimization of algorithm parameters using cross-validation; model 
training on the training dataset using the Scikit-learn library; assessment of the quality of the model 
on the test data set using the accuracy, precision, recall and F1-score metrics; visualization of results 
using the Matplotlib and Seaborn libraries. As a result of the study, an accurate classification model was 
created to predict migration flows in the CIS countries.

Advanced Grid Inverter Simulation and Control with LCL Filters

E.Yu. Golokhvastov, A.A. Samoilova, A.A. Samoilov
National Research University MPEI, Moscow

Key words and phrases: renewable energy sources; grid inverters; regime parameters; Clark’s 
transformations; Park’s transformations.

Abstract: The purpose of the article is to describe the mathematical model of inverters with LCL 
filters in various coordinate systems. The paper contains systems of equations that fully describe the 
operation of a three-phase voltage converter with LCL filters connected to the network. The result of the 
study is the creation of a model in a two-phase coordinate system of a voltage converter with an LCL 
filter, which will allow to control the voltage of the DC link and alternating current, which will pave the 
way for further analysis of the system characteristics.

The Development of Methodology for Testing Highly Loaded Systems

Zaw Hein, Е.М. Portnov, Bain A.M., Thet Paing Htoo
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”, Moscow

Key words and phrases: information system; testing; metric; query; index.
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Abstract: Quality control of an information system in the process of its development is one of the 
most important factors for the release of a successful product. The need for quality control grows with 
the increasing complexity of programs in information systems. The purpose of the study is to develop 
a methodology for testing high-load systems, which gives a more accurate assessment of the quality 
of information systems developed according to the spiral life cycle model. The objectives of the study 
are to analyze existing approaches to increasing the quality of software products, to propose metrics for 
testing methods and a model for the influence of information system quality factors. The hypothesis of 
the study is the assumption that quality control of a software product is ensured by periodic calculation 
of metrics for the current version of the information system, while maintaining the history of all previous 
metric calculations. The research was based on the methods of system analysis, the theory of information 
errors and software engineering methods. According to the main advantages of life cycle models, the 
developed testing methodology provides a more accurate assessment of the quality of information 
systems developed according to the spiral life cycle model.

Management of Educational Activities of a Digital University

T.A. Its, S.G. Redko, A.V. Surina, A.V. Shmakova
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg

Key words and phrases: educational activity; digital university; system dynamics; university 
management model.

Abstract: The successful implementation of the concept of a digital university depends on the 
effectiveness of the process of managing educational activities. The digital transformation of the 
university is long-term, so a systematic approach to the management of educational activities is 
needed. Today, there is no single model for managing the educational activities of a digital university. 
As a rule, various approaches are used to manage certain aspects of educational activities. An integrated 
approach is proposed, including the analysis of university business processes, their reengineering and 
simulation using system dynamics methods. The purpose of the study is to develop a system-dynamic 
model for managing the educational activities of a digital university, which will significantly increase its 
effectiveness in the context of digitalization. The research objectives are to build a simulation model for 
managing the educational process of a digital university using the methods of system dynamics; to verify 
the system-dynamic model on the example of the process “Management of current educational activities” 
of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Application of Voice Control Technology of Guitar Effects Controller System

A.I. Karpenko
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Key words and phrases: voice over guitar; voice control; talk box.
Abstract: The purpose of the study s to investigate the Voice Control OVER Guitar (VCOG) –

system-controller guitar effects (or so-called presets) through the voice. In simple words, this is a feature 
that allows a guitarist with an electric guitar (through a headset microphone) to control his effects with 
his voice. In the classic version it worked (and is still used) by pressing the effects pedal (or floor 
effect processors). The study used general scientific research methods. Given the modern needs of live 
performances, when concert venues reach huge sizes and the ability to “run” and press the pedal does not 
seem convenient, VCOG comes to the rescue. Of course, in most cases, the sound technician can also 
switch “presets” with effects, however, this requires an accurate knowledge of the needs of the guitarist 
and the performer does not always follow certain patterns. In doing so, VCOG presents a unique solution 
for managing its audio.
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Intelligent Technologies and Performance Indicators for the Implementation of Automation  
of Information Support for Production Processes of Food Industry Enterprises

N.Yu. Logunova
Russian Biotechnological University, Moscow

Key words and phrases: automated information systems; Industry 4.0; intelligent technologies; 
information support; cyber-physical systems; food industry.

Abstract: The article discusses the main approaches to the problem of developing automation of 
information support for the production processes of food industry enterprises based on the concept of 
Industry 4.0 and intelligent manufacturing. The author’s definition of the term “intelligent production” is 
given, the fundamental key performance indicators are identified, and the main integrated and qualitative 
models and methods for structuring and assessing the impact of key indicators on the effectiveness 
of implementing automation of information support for the production processes of food industry 
enterprises are considered.

Digital Twin Framework for Industrial Process Maintenance

A.M. Nafikov, M.N. Davydkin
National Research Technological University “MISiS”, Moscow

Key words and phrases: digital twin; cyber-physical systems; framework; predictive maintenance; 
manufacturing process; residual life.

Abstract: The article deals with the framework of digital twins for servicing industrial processes. 
The relevance of the concept of digital modeling of the behavior and performance of physical objects 
is well known. It is noted that advances in digitalization have created opportunities for extracting data, 
obtaining information and increasing situational awareness of the performance of a physical system. 
An analysis of the experience of using digital twins in industry has been carried out. Theoretical 
prerequisites for the formation of digital twins are given. The definition and use of a framework for the 
study of digital twins is given. The problems of using digital twins for servicing production processes 
are considered. The features of preventive maintenance using digital twins are presented. It is concluded 
that the ability to anticipate future maintenance needs in a timely manner is a prerequisite for reliable 
production, while regular and proactive scheduled maintenance increases the life and utilization of parts, 
leading to more sustainable production.

Mathematical Model of Stabilization of the Speed of the Electric Motor Rotor Using  
the Runtime Simulation Environment Matlab Simulink

V.A. Stanovoy
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: numerical simulation; electric motor rotor; execution environment; model 
testing; control system.

Abstract: This study is devoted to the development of a mathematical model that reflects the 
specifics of the process of stabilizing the angular velocity of rotation of the rotor of an electric motor 
in the Matlab execution environment with a built-in graphical environment for modeling, analyzing and 
designing Simulink dynamic systems. The Euler method was applied to describe the motion dynamics 
of a rotary engine. The objective of this research is to develop a mathematical model for stabilizing the 
angular velocity of rotation of the rotor of an electric motor and its numerical simulation. The article 
provides an analytical description of the processes occurring in the system, including equations 
describing the direction of the speed of the rotor of the electric motor, and the procedure for calculating 
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its speed for given values of the control parameters. A model of an electric motor with constant torques 
was chosen as the system under study. The inertial characteristics are self-defined, including the nature 
of the change and the set value of the angular velocity. When modeling the system, the friction moment 
was taken into account, as well as the controlled electromagnetic moment in accordance with the control 
law. As a result of the study, we obtained a graph of the set value of the angular velocity from time, 
which shows how the angular velocity changes in accordance with the control law, a graph of the angular 
position from time, which displays the change in the angle of rotation, a graph of the angular position 
from time, which displays changes in the angle of rotation of the rotor of the electric motor. The results 
of numerical simulation showed the correctness of the developed model and its applicability for solving 
practical problems in the field of controlling the stabilization of the angular velocity of rotation of the 
electric motor. The obtained results of the experiment showed the correctness of this assumption.

Application Development Using Cloud Computing

A.A. Kharazyan
National Research University Higher School of Economics, Moscow

Key words and phrases: software development; cloud services; PaaS; project; information security.
Abstract: The article deals with the development of applications using cloud computing. 

The relevance of cloud services for software development is substantiated. The advantages of developing 
applications using cloud computing are considered. Changes in the market volume of cloud services 
provided on the basis of the PaaS and IaaS models, benefits for developers of cloud services of the PaaS 
category are presented. The most popular software development solutions are presented. It is concluded 
that cloud tools are increasingly becoming a replacement for local development environments, which 
indicates not only their relevance, but also their high competitiveness.

Development of Software for an Information System for Career Guidance Testing

I.V. Yanchenko, V.I. Kokova, M.A. Bureeva, O.A. Doronina
Khakass Technical Institute – Branch of Siberian Federal University, Abakan

Key words and phrases: applicants; database; web application; interface; modeling; career guidance.
Abstract: The quality of training specialists at the university at all times largely depended on the 

effectiveness of the professional orientation of schoolchildren. The purpose of the study is to develop 
software for an information system (IS) of career guidance testing for the Khakass Technical Institute, 
a branch of Siberian Federal University with the possibility of online testing, storage of respondents’ 
e-mail. During the implementation of the project, it is necessary to determine the architecture and 
development tools for the web application; design a database model; develop an IS. Methods of 
structural and object-oriented modeling, the theory of database normalization were used. The article 
presents the ER-diagram of the database; the main functionality and user interface of the developed web 
application; reporting module for specialists conducting analysis and statistics.

Formation of the Numerical Code of the Fractal Structure  
of a Textured Optically Anisotropic Glastelite

P.P. Bakanov1, L.S. Izmailov2, N.A. Trigub2
1 SENSTEK LAB LLC; 

2 National Research Technological University “MISiS”, Moscow

Key words and phrases: textured optical anisotropic material; fractal mask; multifractal structure; 
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glastelite.
Abstract: The object of study in this work is a textured optical anisotropic material (TOAM) 

glastelite, which is characterized by a multilayer pattern on the background with tones similar in color 
without pronounced contrast. The top view projection for each instance of TOAM forms a graphic 
image of a fractal mask (FM) with clear boundaries of the multifractal structure, which in turn makes it 
possible to obtain a numerical characteristic from the fractal mask matrix. The purpose of this work is to 
calculate a numerical code from a fractal mask.

The study, within the framework of the hypothesis of the uniqueness of the formation of a numerical 
code for an individual instance of TOAM under various conditions for obtaining a photographic 
image, led to the formulation of tasks for the application of a sequence of numerical methods: a double 
Gaussian transform for blurring and smoothing chromaticity while maintaining the clarity of the fractal 
mask contours and approximation with an experimentally selected threshold for coarsening the fractal 
contours masks using the modified Ramer – Douglas – Pecker (RDP) algorithm.

The results obtained for leveling the ambiguity of the fractal mask for the same TOAM instance 
take into account: the difference in the color characteristics of the photo image, the change in spatial 
coordinates, and the non-identity of the rotation angles of the photo image of the TOAM instance. In 
the course of the work, results were obtained that make it possible to use the developed approach to 
automate the processing of TOAM photographic images obtained under various conditions in order to 
establish the correspondence of an identical numerical code to a graphic image of a fractal mask of an 
individual TOAM instance.

Calculation Algorithms and Prototypes of Impact-Absorbing Structures Based  
on Toroidal Thin-Walled Shells

V.V. Bogdanov1, 2, D.T. Bautdinov2, I.S. Chabunin1
1 Moscow Higher Combined Arms Command Orders of Zhukov, Lenin  

and the October Revolution Red Banner School, Moscow; 
2 State University of Management, Moscow

Key words and phrases: thin-walled shells; crashboxes; damping; shock-absorbing devices; vehicles; 
calculation algorithms; high-performance computing.

Abstract: The article describes an approach to the creation of shock-absorbing devices based on 
thin-walled shells of toroidal shapes close to the catenoid in order to ensure safety in case of potential 
impact. The task was set to create a prototype of a composite thin-walled shell structure capable of 
minimizing the consequences of an impact to the maximum extent possible in comparison with existing 
analogues. The theoretical calculations carried out by the finite element method made it possible to 
propose a number of effective damping devices, for which the authors obtained RF patents for utility 
models.

Structural Analysis of Programming Languages for Secure Applications  
for Programmable Logic Controllers

Yu.S. Buzykova1, A.S. Zufarova2
1 MIREA – Russian Technological University, Moscow; 

2 Pacific State University, Khabarovsk

Key words and phrases: logic controllers; programming; research; analysis.
Abstract: The purpose of the study is that programmable logic controllers (PLCs) are used mainly 

in the field of industrial automation for the development of complex control systems. The design of these 
applications has a big impact in terms of performance and manufacturing costs. Due to the complexity of 
control systems and the reuse of combinations of software and hardware, the designer must pay special 
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attention to the security of these systems. The research hypothesis is that one of the ways to ensure the 
security of PLC applications and improve their quality is to use programming languages of the IEC 
61131-3 standard, which makes it possible to develop modular applications that are independent of the 
PLC manufacturer. The work used general scientific research methods. The novelty of the study is the 
IEC 61131-3 standard defines the syntax and semantics of four programming languages for PLCs, as 
well as an auxiliary tool for structuring programs (diagram type language SFC).

Visual Programming Language Translator for Petri-Object Models

Yu.S. Buzykova1, A.S. Zufarova2
1 MIREA – Russian Technological University, Moscow; 

2 Pacific State University, Khabarovsk

Key words and phrases: Petri-models; programming; teaching; ML.
Abstract: The purpose of the study is to explore visual programming as a direction in the 

development of software tools aimed at the use of visual objects to describe the task of performing 
calculations. In order for a visual representation to become visual programming, it is necessary to 
guarantee an unambiguous transformation of a visual representation into calculations. The research 
hypothesis is that such a transformation is provided by a speech translator. The study used general 
scientific research methods. The novelty of the study is that Petri nets are a key formalism for modeling 
discrete-event systems, which covers a wide class of systems from automata to stochastic. In the context 
of software engineering, the formalism of Petri nets is also described as important because it is generally 
accepted for the development of parallel and distributed computing in accordance with the ISO/IEC 
15909-1:2004 standard.

Applications and Generalizations to the Derivation of the Hamilton-Jacobi Equation

V.V. Petrova1, I.V. Zaitseva1, A.A. Filimonov2, O.I. Skvortsova3, V.V. Bondar3
1 Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg;

2 Stavropol Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation, Stavropol;

3 North Caucasian Federal University, Stavropol

Key words and phrases: Hamilton-Jacobi equation; Hamilton function; action; Cartesian 
coordinates; curvilinear coordinates.

Abstract: The article is devoted to a new approach to the derivation of the Hamilton-Jacobi equation 
using vector algebra, its geometric and physical meaning is illustrated, as well as its application in 
quantum mechanics. The solution of this equation in various coordinate systems is considered. The aim 
of the work was a new look at the theory of Hamilton - Jacobi, linking together vector analysis, 
theoretical mechanics and quantum mechanics. A new derivation of the Hamilton-Jacobi equation is 
proposed, it is shown how, with the help of simple operations, the same equation can be used to solve 
problems of quantum mechanics. Examples of solving the equation in Cartesian and polar coordinates 
with the help of additive separation of variables are given.

Undirected Prefractal Graphs. A Compact Task

A.A. Erkenova, A.A. Uzdenov
North Caucasian State Academy, Cherkessk

Key words and phrases: strongly connected prefractal graph; seed; undirected graph; hanging 
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vertices; direct chain covering the set of a prefractal graph.
Abstract: The use of information technologies in science and technology poses new challenges, 

which demonstrate the possibilities of the language and methods of the theory of prefractal graphs not 
only in mathematics, but also in economics and electrical engineering. The aim of the paper is to find 
exact upper bounds for the cardinality of the set of vertices of a strongly connected prefractal graph. 
An important problem in the theory of prefractal graphs is the problem of compactly specifying the set 
of vertices of a strongly connected prefractal graph.

Improving the Use of Gas Fuel in the Processes of Heat Treatment of Building Materials

V.B. Birulya
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: firing; energy consumption norms; building materials; energy efficiency; 
energy saving.

Abstract: The purpose of the study is to substantiate optimal energy-saving technologies 
that improve product quality and reduce environmental pollution when using fuel in tunnel kilns. 
The research methods adopted theoretical and experimental searches for ways to reduce fuel 
consumption for drying and firing of wall ceramics. As a result of the research, optimized schemes for 
the use of gas fuel by drying plants and a furnace were obtained.

Calculation of Infiltration in the Organization of Supply and Exhaust Mechanical Ventilation  
inside the Building

K.P. Zubarev1, 2, 3, M.R. Timofeeva1
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: mechanical supply and exhaust ventilation system; calculation of 
infiltration heat losses.

Abstract: The article discusses the calculation of infiltration heat losses for a residential building 
equipped with a mechanical supply and exhaust ventilation system. The purpose of the article was to 
study the issues of infiltration of buildings with a mechanical ventilation system. The objectives of the 
article include the calculation of infiltration heat losses for an apartment with a mechanical supply and 
exhaust ventilation system. Calculated infiltration heat loss for a residential apartment. It is shown that 
the load on the heating system when organizing a supply and exhaust ventilation system is lower than 
when organizing a natural ventilation system.

Improving the Performance of Road Surfaces with the Addition of Asphalt Granulate

Sh.V. Buzikov, M.V. Motovilova
Vyatka State University, Kirov

Key words and phrases: road surface; asphalt granulate; water resistance; deformation 
characteristics; density; strength; aging.

Abstract: The article considers the issue of destruction of the upper layer of the roadway during its 
intensive operation from cyclically repeated dynamic loads from the wheels of a vehicle. Performance 
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indicators are presented as strength and deformation characteristics. The purpose of the study is to 
improve the performance of the road surface, taking into account the use of asphalt granulate in the 
formation of the mixture. The research objectives are analysis of the main indicators affecting the road 
surface; identification of the relationship when the surfaces of the crushed asphalt granulate come into 
contact with the binder; determination of the fractional size of asphalt granulate for the formation of 
specified performance properties. The research hypothesis assumes the formation of a road surface 
with specified strength and deformation parameters when adding asphalt granulate, which leads to the 
required service life, as well as traffic safety. The study uses research and applied methods (analysis, 
comparison, systematic approach, generalization). The possibility of forming asphalt concrete with the 
use of crushed granulate of two standard sizes by controlling the properties and structure of the road 
surface is proposed. As a result of the study, the dependence of the strength of the dispersed system on 
the fractional size of the asphalt granulate was determined. The use of granulate in a ratio of 25–30 % 
and 70–75 % in terms of granulometric index improves shear resistance, strength properties, increases 
binder adhesion and water resistance.

Active BIM to Optimize the Layout of Storage Yards and Tower Cranes

T.Yu. Poznakhirko, S.N. Bunyakin
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: active BIM; optimization; positioning; time cycle; tower crane.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the methods for choosing the optimal 

organizational and technological solution for the location of warehouses and the selection of a crane 
using computer design. The approach of active building information modeling for working facilities 
and the optimal placement of tower cranes on construction sites with repetitive operations is presented. 
This article presents an active BIM approach for optimal simultaneous positioning of a tower crane and 
objects needed to support repetitive work on a construction site. The output results obtained using the 
proposed model include the optimal coordinates of the position of the tower crane, as well as the optimal 
places and areas for storing material.

Increased degree of Responsibility in the Production of Judicial Construction  
and Technical Expertise of High-Rise Buildings

G.B. Safaryan, Yu.E. Malafeeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: forensic construction and technical expertise; forensic situation; expert; 
high-rise buildings; construction stages; responsibility; expert’s subscription.

Abstract: The emergence of forensic situations in the field of high-rise housing construction is 
directly related to the increase in the pace of construction of high-rise buildings. The procedure for 
conducting a forensic construction and technical expertise does not provide for an exact gradation by 
type of construction, which necessitates the development of separate research methods specific to each 
type of building. The analysis of legislative aspects was carried out when giving an expert’s signature 
on a warning of criminal liability, as well as legislative and real manifestations of the consequences of 
violation of these laws. The subject of the study is the characteristic features of high-rise buildings and 
the analysis of possible forensic situations that arise around high-rise housing construction at the stage of 
design, construction and operation. The study is aimed at identifying the stages of construction of high-
rise buildings, where there is an increased responsibility for the production of judicial construction and 
technical expertise. The purpose of the study is to establish the need to introduce an increased degree of 
responsibility in the production of judicial construction and technical expertise of high-rise buildings.
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Materials and methods. A review of studies and real court cases aimed at identifying the 
characteristic features of high-rise buildings at the stages of design, construction and operation has been 
carried out.

Results. The necessity of introducing an increased degree of responsibility in the production of 
judicial construction and technical expertise of high-rise buildings has been established. Further in-depth 
research is needed, using specific examples of forensic examinations in the field of high-rise buildings, 
to identify statistics of problems that arise during the production of these examinations.

Conclusions. To date, there is no such thing as “degree of responsibility of an expert”. The necessity 
of introducing a scale for assessing responsibility in the production of judicial construction and technical 
expertise of high-rise buildings has been established.

Automation of the Process of Preparation of Working Documentation for the Section  
“Reinforced Concrete Structures” Using Visual Programming Tools  

in Revit Autodesk Software

K.O. Shlykov, N.I. Fomin, I.K. Kalandadze, D.V. Nikagosov 
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Key words and phrases: Dynamo; specifications; script; working documentation; visual 
programming.

Abstract: The purpose of this article is to study the possibility of automating the process of 
preparing working documentation for the section “Reinforced concrete structures” using the example of 
a set of working drawings of vertical load-bearing structures, based on the hypothesis that automation 
of routine processes can increase the speed of documentation. The initial data was a model with a 
number of parameters filled in, as well as specifications necessary for placement on sheets. In the course 
of the study, using the modeling and analysis method, a script was created using the Dynamo visual 
programming tools for batch copying of specifications with the substitution of parameters, as well as 
sheets of the corresponding brands of vertical load-bearing structures. According to the results of the 
study, it was found that the use of this automation tool makes it possible to speed up the operations for 
creating and placing sheets and specifications by 70 %.

Dispute on the Establishment of the Land Boundaries 

N.V. Belmach, N.P. Kuzmich
Far Eastern State Agrarian University, Blagoveshchensk

Key words and phrases: state cadastral registration; land disputes; land plots; land management 
expertise; cadastral engineer; border crossings of land plots; registry error.

Abstract: The article deals with registry errors in the Unified State Register of Real Estate (EGRN), 
which appear as a result of crossing the borders of adjacent land plots located on lands for farming. The 
objects of study are land plots, their boundaries and location, as well as buildings and structures located 
on them. The purpose of the article is to investigate the features of the land dispute in connection with 
the identified registry error. The objectives of the study are to consider a registry error on a specific 
example of crossing the boundaries of land plots previously recorded in the USRN, to identify and 
eliminate it. The hypothesis of the study is that the presence of registry errors indicates the existence of 
a serious problem, expressed in the absence of up-to-date information about some real estate objects in 
the USRN. As a result of the study, it was concluded that the accumulation of registry errors adversely 
affects the reliability of the entire USRN maintenance system. Methods of observation, measurement, 
comparison, analysis and generalization of data were used.
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Modeling Construction Schedules:  
Applying the Laws of Distribution of Random Variables

D.N. Ivanov, T.A. Fedoseeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: scheduling; normal distribution law; lognormal distribution law; random 
variable; construction.

Abstract: The purpose of the study is to substantiate the choice of the most rational application of 
the laws of distribution of random variables in the formation of the construction schedule. To achieve 
this goal, the task is to identify the features of modeling scheduling in construction on the basis of log-
normal and normal distribution laws of random variables. The working hypothesis is the assumption of 
the possibility of using the log-normal distribution law, which allows taking into account various factors 
that affect the duration of the work, in order to improve the accuracy of modeling. As a result of the 
study, recommendations were formulated for choosing the law of distribution of random variables, 
depending on the task facing the simulation of the construction schedule.

Rationale for the Development of a Service to Ensure the Inventive Activity  
of University Students

N.I. Fomin, D.A., Letavin L.I. Mironova
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Key words and phrases: protection of technical solutions; patent application; engineering creativity; 
inventive activity; process automation service.

Abstract: The relevance of the topic of the article is due to the need to intensify innovation 
activities at domestic industrial enterprises to ensure accelerated technological sovereignty. 
The research hypothesis is that the development of the service will reduce the gap between the level of 
methodological support of a university student in the field of engineering creativity (including inventive 
activity) and the needs of modern industrial enterprises focused on innovative development. The purpose 
of the article is to substantiate the need to develop a service to ensure inventive activity at the university, 
which makes it possible to automate the process of generating a patent application. To achieve the goal, 
the following tasks were completed in the article: an analysis of the work on the methodological support 
of industry invention and patenting in the university environment; the analysis of existing foreign 
software tools for the formation and verification of patent applications was carried out. The analysis 
showed the feasibility of developing a domestic university service to automate the process of generating 
a patent application, while it must take into account industry specifics when forming the elements of the 
application. The results of the study are as follows: the presented justification will allow university teams 
of service developers to proceed to the next stage: designing its structure based on the algorithm for 
generating an inventive solution and filing an application for a patent for it.

On the Problem of Implementing the Activity Approach in the System  
of Higher Pedagogical Education

G.A. Bauder, L.I. Polunina
Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk

Key words and phrases: system of higher pedagogical education; activity approach; methodological 
basis; federal state educational standard.

Abstract: The aim of the study is to determine the features of the implementation of the 
activity approach in the system of higher pedagogical education. The article presents the results of a 
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study of the comparative pedagogical nature of the features of the implementation of the activity 
approach in the system of higher pedagogical education. The approach under study is considered as 
a key methodological foundation of the modern educational paradigm. The article proves that the 
activity approach is focused on educational results, legally reflected in the federal state educational 
standards. Within the framework of this study, the effectiveness of the activity approach is affirmed 
as a methodological basis for the organization and functioning of the system of training teachers in 
the system of higher education. The study used methods characteristic of comparative pedagogy: 
comparative, descriptive, inductive-deductive.

Features of Self-Determination of Specialists in the Process of Professional Training  
in Modern Conditions

T.A. Dronova, A.A. Dronov
Voronezh State University, Voronezh;

Air Force Academy named after prof. NOT. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin, Voronezh

Key words and phrases: self-determination; 21st century; information acceleration.
Abstract: The purpose of the presented study is to solve the problem of self-determination of 

specialists in modern conditions. The task of the study: to identify the features of the 21st century. 
The research hypothesis is the assumption that the constructiveness of self-determination of specialists 
will depend on the process of interaction with the modern information flow. Results: the study makes a 
certain contribution to the formation of the capabilities of specialists in modern conditions.

Teaching Interior Design Visualization Students Taking into Account the Basics  
of Personality Psychology

I.I. Zaitseva, A.S. Shakhova, A.R. Butko, E.R. Krylova
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk

Key words and phrases: interior design; living quarters; human psychology; learning process; space; 
psychological perception; comfort.

Abstract: The purpose of this article is to study the issue of teaching students in the design and 
design of interior design from the point of view of personality psychology as a necessary process for the 
effective organization of creating a comfortable internal environment of a living space. The objectives of 
the article are as follows: after analyzing the factors influencing the psycho-emotional state of a person 
in a living space, to identify the sequence of work on an interior design project. The research hypothesis 
is the assumption that studying and taking into account the basics of the psychology of the customer’s 
personality will help make the process of developing the interior design of a dwelling more productive. 
As a result of the study, it was revealed that it is necessary, when creating a design project in working 
with a client, to take into account the nature and specifics of a person’s psychological perception of the 
surrounding living space, taking into account the basics of personality psychology.

The Use of the Project Method in the Study of the Life and Work  
of A.E. Kulakovsky (Eksekyulyakh )

G.A. Zakharova, A.N. Atlasova
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: project; methodology; methods and techniques for studying literature; 
educational process; Yakut literature.
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Abstract: This article proposes an attempt at a detailed study of the life and work of the writer using 
the design method. To do this, we have proposed a model of students’ project activities through the 
active use of the research method in the study of the works of A.E. Kulakovsky “The Shaman’s Dream” 
and “Letter to the Intelligentsia”. The purpose of the article is to theoretically substantiate the method 
of project activity in the study of a work of art in high school, to determine its specifics, to conduct 
an experimental verification of this technique. Based on this, the following tasks were put forward: to 
identify the most effective techniques and methods for studying the works of A.E. Kulakovsky in the 
10th grade, necessary for a modern teacher. The hypothesis is as follows: if the methods and techniques 
of project activities are used to study the works of art by A.E. Kulakovsky, this approach will ensure 
the quality of its development, the development of skills for a holistic perception of a work of art, will 
allow to consolidate knowledge of theoretical and literary concepts, which will create the prerequisites 
for increasing the cultural and spiritual and moral potential of students. The research methods are 
comparative analysis of the content of Yakut literature textbooks and organizational and pedagogical 
conditions. The results are as follows: the conclusions, materials and methodological index of the study 
can find practical application in teaching Yakut literature and can be used in the classroom to enhance 
students’ interest in their native literature.

Using the Stellarium Program in Astronomy Lessons

S.P. Zlobina, A.M. Mezhina, E.A. Kopteeva
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Key words and phrases: astronomy; methods of teaching astronomy; computer technologies; 
Stellarium program.

Abstract: The purpose of our study is to show the importance and necessity of using information 
technology in astronomy lessons. We were faced with the following tasks: to prove the need to use 
the Stellarium program when studying astronomy at school; give specific examples of the use of this 
program in astronomy lessons. We put forward a hypothesis: if computer technologies are used in the 
process of teaching astronomy, students will increase their cognitive interest in the subject, a scientific 
worldview, a natural-scientific picture of the world, and independent activity will be formed. In the 
article, we have given four fragments of an astronomy lesson in which it is advisable to use the 
Stellarium program. As a result of this study of astronomy, students can observe events occurring in 
space in real time.

Fairy Tale Therapy as a Means of Forming the Speech of Preschoolers

E.V. Kirpicheva, E.V. Korepanova
Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk

Key words and phrases: harmonization; communication; speech development; speech of 
preschoolers; self-regulation; fairy tale therapy.

Abstract: The purpose of the study is to present the possibilities of forming the speech skills of 
preschoolers with developmental disabilities through the achievement of intense emotional resonance 
caused by the texts of fairy tales. The task of the work is seen in proving the special possibilities that the 
images of fairy tales provide in communication, referring to two mental levels at once: consciousness 
and subconsciousness. The hypothesis put forward lies in the position that if you choose the right fairy 
tale, then you can correctly determine the speech problem of a preschooler by defining a complete 
list of speech problems through a fairy tale and outlining figurative ways to solve them. The leading 
research method is observation and recording of the results obtained in the process of using integrative 
fairy tale therapy. As the results achieved, it is noted the possibility of creating individual developmental, 
psychocorrectional and psychotherapeutic programs for the development of speech of preschoolers on 
the basis of fairy tale therapy, using different forms of presentation of the material.
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The Comparative Analysis of the Level of Technical Training of Young Female Basketball Players 
in Competitive Activities

S.V. Kornev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: basketball; statistics; coach; summer sports camp; sports school of the 
Olympic reserve; Kupchinsky “Olimp”.

Abstract: In this paper, a comparative analysis of the technical training of basketball players of 
the sports school of the Olympic reserve Kupchinsky “Olimp” in St. Petersburg (hereinafter referred to 
as Olympus) of the group of the training stage (the stage of sports specialization, girls born in 2009) 
was carried out. The purpose of the study is to compare the statistical indicators of players in terms 
of technical readiness in competitive activities, to determine the effectiveness of the training process in 
the summer sports camp (hereinafter referred to as the Camp) in the off-season. The following tasks 
are set in the study: to analyze the scientific and methodological literature and determine the basic 
requirements for the technical training of basketball players; to determine and compare the level of 
technical training in two official matches in different seasons of the players of the Olympus team with 
one of the strongest rivals – the team of the central sports club of the army (CSKA). To complete the 
tasks set, the following methods were used: analysis, testing, generalization of literature. The research 
hypothesis is the assumption that a comparative analysis of the technical training of young basketball 
players will determine the effectiveness of the training process in the Camp for the technical training of 
players and will make the necessary adjustments to improve it. The results of the study proved the role 
and importance of conducting a statistical analysis of players in competitive activities. They showed the 
importance of holding training camps to improve the level of technical, physical and emotional training 
of young basketball players.

The Value of Physical Culture and Sports in the Life of a Modern Student

S.V. Kornev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: physical culture; sports; students; healthy lifestyle; questioning.
Abstract: This article analyzes the attitude of students of Petrozavodsk State University (Institute of 

Pedagogy and Psychology) to physical education and sports. The purpose of the study is to determine the 
role of sports and physical culture in their lives in the past, present and future. Find out how, according 
to students, it is possible to popularize sports and physical culture among young people. The main 
research methods are theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, 
questioning. The results of the study allow us to conclude that for the majority of the students surveyed, 
sport is a healthy and active lifestyle, hard work, a way of self-development and self-discipline. 
At the same time, thinking about the future, students are not sure whether they will go in for sports 
after graduation, but they give recommendations that may affect their positive attitude towards physical 
education and sports.

Didactic Potential of Internet Memes in German Lessons

L.N. Kuznetsova, E.A. Eremina, S.V. Bespalova
National Research Mordovia State University, Saransk

Key words and phrases: learning; Internet meme; classification; competence; technique; exercise; 
reading; German.

Abstract: The purpose of this article is to reveal the didactic potential of Internet memes in a foreign 



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.326

language lesson in high school. To achieve this goal, the following tasks were solved: the scope of the 
Internet meme concept was clarified, its types and classification were analyzed, and the main methods 
of working with German-language Internet memes were described. The hypothesis of the study is the 
following assumption: an Internet meme not only increases the motivation and interest of students in 
learning a foreign language, but also helps to effectively form lexical and grammatical skills, replenish 
background knowledge about the culture of the country of the language being studied. The results of the 
study are methodological recommendations and exercises developed by the authors using Internet memes 
in German lessons.

Current Situation and Strategy for Cultivating Foreign Propaganda Translation Skills  
in English Language Students in Higher Education Institutions  

in the Context of “One Belt, One Road”

Liu Likun 
Heihe University, Heihe (China)

Key words and phrases: One Belt, One Road initiative; intercultural communication; translation.
Abstract: The government is constantly deepening trade and economic cooperation and cultural 

exchanges, thus the translation of foreign propaganda begins to play an important role. External 
propaganda is China’s use of foreign languages to present all its activities to the world. Following the 
ever-increasing actual demand for modernization and internationalization in China, external promotion 
activities in English are consciously carried out by the Chinese government and the media, as well as 
unknowingly by other people who use English in business, tourism and teaching. The purpose of this 
article is to strengthen the cultivation of intercultural awareness when translating external propaganda 
into teaching English and to find effective ways to successfully implement intercultural communication. 
The task is to develop the skills of translating foreign propaganda among students majoring in English 
in higher education institutions, which is to develop students’ English language skills; increase students’ 
cultural awareness; create a new teaching methodology; change the criteria for evaluating teaching.

Features of the Formation of Social Activity of Adolescents in the Educational Process

T.K. Mukhina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: socialization; social activity; formation of social activity.
Abstract: The study aims to characterize the features of the formation of social activity of 

adolescents; tasks: to determine the model of a socially active person and methods of its formation. 
The hypothesis is the assumption that the formation of social activity will be effective in the 
implementation of the technology of cooperation and the development of communicative, organizational 
and leadership qualities of students. The methods of theoretical analysis, comparison and generalization 
were used. As a result of the work, the principles, approaches and methods of forming the social activity 
of adolescents are determined.

An Activity Approach as the Basis for the Formation of the Personality of a Future Teacher

L.I. Polunina, G.A. Bouder
Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk

Key words and phrases: system of higher pedagogical education; activity approach; methodological 
basis; federal state educational standard.
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Abstract: The aim of the paper is to study the activity approach as the methodological basis of the 
modern educational paradigm. The article deals with the issues of comparative pedagogical nature of 
the possibility of functioning of the activity approach in the system of higher pedagogical education. 
A comprehensive description of the structural and content features of the activity approach in the system 
of higher pedagogical education is carried out on the basis of an analysis of the work of foreign and 
domestic researchers. In the course of the work, comparative, descriptive and inductive-deductive 
research methods were used.

Computer Technologies as a Means of Differentiation and Individualization  
of the Educational Process

N.A. Sablina, I.M. Eliseeva, A.Kh. Akhmerova, M.A. Polkovnikova
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk

Key words and phrases: computer technologies; educational process; differentiation; 
individualization.

Abstract: The aim of the study is to analyze the effectiveness of the use of computer technologies 
as a means of differentiation and individualization of the educational process. The main task is to 
identify and theoretically substantiate methods and technologies that contribute to the differentiation 
and individualization of the educational process. The hypothesis is based on the need to identify 
conditions and methods based on computer technology for organizing the educational process in the 
current conditions of the development of society. The results achieved emphasize the importance of 
the chosen methods and conditions for the differentiation and individualization of the educational  
process.

Socio-Pedagogical Aspect of Cybercrime Prevention among Teenagers

K.V. Skvortsov, A.R. Patrikeyeva, R.Sh. Garifulin A.B. Luchter
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir;
Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk;

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: global network; Internet; cybercrimes; teenagers; information technologies; 
prevention.

Abstract: In the light of the need for preventive measures in the framework of combating 
cybercrime and ensuring cybersecurity, the article focuses on the need to improve approaches to 
education and develop a special component in the professional activities of subjects of education and 
upbringing. The purpose of the study is to reveal the features of the prevention of cybercrimes among 
adolescents and to propose specific measures to prevent this group of crimes. The objective of the 
study is to reveal approaches to eliminating the negative impact of the global Internet on adolescents, 
with their subsequent involvement in antisocial and antisocial groups. The hypothesis is as follows: 
juvenile delinquency directly depends on social conditions and conditions of upbringing in the family. 
The commission of cybercrime among teenagers is preceded by ignorance of the rules of use and 
behavior in the global network. The following methods were used in the study: theoretical analysis 
of the problem based on the study of business media information sources, analysis of statistical data, 
observation, comparison and synthesis. Results: socio-pedagogical measures to prevent cybercrime 
among adolescents are proposed.



SCIENCE PROSPECTS. № 5(164).2023.328

Continuous Self-Education Technology as a Factor in Improving the Quality  
of Students’ Training in a General Education School

S.S. Tanisheva, R.A. Alimov, V.A. Kurinnoy
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Key words and phrases: lifelong self-education; general education school; self-education; 
technology; learning technology.

Abstract: The purpose of this article is to study and analyze the technology of continuous self-
education as a factor in improving the quality of training of students in a general education school. 
To achieve the goal, the following tasks were set: studying the technology of continuous self-education, 
as well as assessing the impact of continuous self-education technology on the quality of training of 
students. The hypothesis of the study is the use of continuous self-education technology in a general 
education school, which has a positive effect on improving the quality of student training. In the field of 
education, one can find results indicating the positive impact of continuous self-education technology on 
the quality of student training. These outcomes may include improved academic achievement, increased 
student motivation and self-efficacy, and development of self-organization, critical thinking, and self-
directed learning skills.

Works of Fine Art as a Means of Forming the Moral Feelings of Children  
of Senior Preschool Age

Liu Jun
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk

Key words and phrases: art criticism story; morality; morality; moral education; moral feelings; 
works of art.

Abstract: The purpose of the study is to select works of fine art and analyze their use as a means of 
forming the moral feelings of children of senior preschool age. Scientific, methodological publications 
on the topic, as well as own developments in this direction, were taken as material for the study. In the 
article, a comparative historical method was used, which made it possible to see the chronology of the 
development of the concept of “moral feeling”, to identify certain patterns in the development of this 
concept. The method of analysis of psychological, pedagogical and methodological literature was used 
to determine the scientific foundations of the study, study and generalization of innovative experience 
in the formation of moral feelings of older preschool children. In the process of working on the topic, a 
game method was used to study the creativity of children with the help of fine arts. Also, when getting 
acquainted with works of fine art, in order to form moral feelings, a tactile-sensual method was used, 
the main purpose of which is to evoke an emotional-sensory response of the child. All this allowed us to 
identify effective means of forming moral feelings, in particular, works of fine art.

Food Addiction among Young People

E.V. Shalomova
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: food addiction; student youth; overeating; physical and mental health; self-
esteem.

Abstract: In the article, the author considers the problem of the characteristics of food addiction 
among young people, related to non-chemical addictions. The purpose of the article is to draw attention 
to the causal relationship between the mental well-being of a young person and food intake. The tasks 
are to analyze the tendency of young people to food addiction and the reasons leading to this addiction, 
to argue the ways, technologies and ways of preventing food addictions. The study used the methods 
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of observation, questioning, survey, conversation, comparison, analysis, synthesis, and generalization. 
The hypothesis is that the success and effectiveness of the prevention of food addiction depends on the 
formation of a constructive life position in a young person, the development of social maturity, a pro-
social life strategy, and the building of a healthy psychological environment in his environment.

Pedagogical Conditions for the Interaction of the Class Teacher with the Subjects  
of the Educational Process in the Era of Digital Transformation of Education

E.V. Bystritskaya, O.A. Katushenko
Moscow State University of Spot and Tourism, Moscow;

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: cyberspace; pedagogical conditions; education; class teacher; participants in 
the educational process.

Abstract: Currently, the features of the interaction of the class teacher with the subjects of the 
educational process, which is carried out in the era of digital transformation, are being considered. 
The purpose of the study is to determine the pedagogical conditions for the interaction of a class teacher 
with other subjects of the educational process in cyberspace, which is formed in the process of digital 
transformation of the education sector. As research methods, the authors used formal logic, inductive-
deductive analysis, study and generalization of the experience of training future teachers. The result of 
the study is the identification of the features of the three levels of pedagogical conditions in terms of 
the fulfillment of the educational function by the class teacher in cyberspace with the subjects of the 
educational process.

The Study of the Ideas of Students of a Pedagogical University about Research Activities

M.N. Vishnevskaya, E.A. Andreeva, E.V. Gunina
Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: research activity; research work of students; teaching and research work; 
students.

Abstract: The authors of the article presented the results of a study aimed at studying the ideas 
of students of a pedagogical university about research activities. The purpose of the study is to reveal 
students’ knowledge about research activities, their attitude towards it. The study was based on the 
hypothesis, according to which it is assumed that the manifestation of students’ activity in research 
work depends on their awareness in this area. It was revealed that there is interest in research work, 
but only 37.1 % of students participate in this type of work. Lack of time (71.2 %) is cited as the main 
reason for not doing research work. The following research methods were used: source analysis, survey, 
quantitative and qualitative analysis.

Interpreting Skills in Russian 

Gao Han
Heihe University, Heihe (China)

Key words and phrases: Russian language; oral translation; training of high quality translators.
Abstract: The purpose of this article is that the cooperation between China and Russia against the 

backdrop of turbulence in international events and the rapid development of China’s strategic initiative 
“One Belt, One Road” attracts the attention of the whole world. In this regard, there is a growing need 
for Russian-speaking translators and gaps in their training. Interpreting is the main part of translation 
work. For modern education, the preparation of high-quality translators is very important, which consists 
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not only in obtaining a set of theoretical knowledge, but also in the practical application of the skills and 
abilities of interpreting. This article examines the experience and development of Russian interpreting. 
The combination of theory and practice is the main method of this article.

Theoretical Aspects of Officers’ Retraining for the Implementation  
of Pedagogical Activities in Military Universities

N.A. Dedik, S.Yu. Sakharov
Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin, Voronezh

Key words and phrases: military universities; officers; pedagogical activity; retraining; pedagogical 
abilities.

Abstract: The article analyzes the actual problem of retraining officers for the implementation of 
pedagogical activities in military universities, and also identifies the contradictions that determine it. 
The purpose of the study is to identify the essence and specifics of the professional retraining of officers, 
to reveal the potential of the educational process in the formation of the pedagogical abilities of future 
teachers. The task of the study is to reveal the specifics of the professional retraining of officers for 
pedagogical activity using an individual educational trajectory. The following methods were used in the 
course of the study: theoretical – comparative analysis, synthesis, generalization and interpretation of 
scientific data, forecasting; empirical – observation, survey, testing, expert assessments.

Features of the Organization of Activities of Employees of the Penitentiary System  
with Convicts with Experience in the Use of Narcotic Substances

P.N. Kazberov
Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow

Key words and phrases: penitentiary system; employees; convicts; dependence on psychoactive 
substances; program; motivational counseling; guidelines; program.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the main aspects of the training of employees of 
the Federal Penitentiary Service of Russia, including employees of the psychological service, in the 
development of drug addicted convicts’ motivation for treatment and internality in relation to addiction. 
In accordance with the goal, the tasks are set: disclosure of the problems of working with drug-addicted 
convicts, identification of factors that contribute to the development of internality among convicts in 
relation to their addiction; determination of the main organizational and methodological tools for the 
implementation of the researched activities by employees; disclosure of factors that ensure the effective 
use by employees of methods to motivate drug addicted convicts for treatment. The study used methods: 
observation, survey, as well as analysis of the available organizational, scientific and methodological 
literature on the issue under consideration. As a result of the study, the list of methods used by the 
employees of the Federal Penitentiary Service of Russia in organizing work with drug addicted convicts 
was analyzed.

Description of the Process of Preparing Cadets of Military Institutions  
to Perform Tasks Taking into Account Modern Information Threats

A.M. Kazimirovich
St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, St. Petersburg

Key words and phrases: information security; provocative information; professional training; 
information security threats.
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Abstract: The article reveals the relevance in the preparation of cadets for the successful completion 
of tasks assigned to them in the face of information threats. The purpose of the article is to describe 
the process of preparing cadets of military institutions to perform tasks, taking into account modern 
information threats. The hypothesis of the study is that the successful fulfillment of the tasks assigned to 
the cadets in the conditions of information threats will be ensured if the result of the cumulative positive 
influence on the cadet at any time is significantly higher than the cumulative influence (pressure) 
caused by the information impact from the destructive forces. As a result of the study, circumstances 
were identified that significantly affect the magnitude of the cumulative positive impact and destructive 
impact. The necessity of finding and justifying effective developments that can significantly improve 
the quality of ongoing measures to develop resistance to the impact of provocative information in the 
process of professional training is substantiated.

Counteracting the Disorganization of the Activities of Institutions  
that Ensure Isolation from Society

E.V. Kashkina
Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow

Key words and phrases: penitentiary system; convicts; disorganization of activities; isolation from 
society.

Abstract: The study aims to investigate the theoretical and practical problems of criminal liability 
for the disorganization of the activities of institutions that ensure isolation from society. To achieve the 
intended goal, the author set the following tasks: generalization of the historical experience of criminal 
liability for encroachment on the activities of institutions that ensure isolation from society; analysis 
of domestic and foreign scientific views and legislative provisions regarding the subject of research; 
identification of the causes, conditions and factors contributing to the commission of the disorganization 
of the work of institutions that ensure isolation from society. The result of the study was the study of 
the system of response to offenses of convicts and the factors that play a negative role in places of 
deprivation of liberty.

Emotional Intelligence of Managers of Educational Organizations

A.A. Lifintseva, A.N. Anzuta, Ya.I. Sedinkin, L.F. Buksha
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Key words and phrases: emotional intelligence; educational organization; education management.
Abstract: The study aims to analyze the features of the emotional intelligence of managers of 

educational organizations. The tasks are to characterize the specifics of the emotional intelligence of 
managers, its role in the management of an educational institution, the complexity of the development 
of emotional intelligence. The research methods are analysis, synthesis, and generalization. The results 
are as follows: the features of the emotional intelligence of managers of educational organizations are 
considered, as well as the possibilities for developing the emotional intelligence of managers and its role 
in the management of an educational organization.

Significant Reflection of the Monuments of Kazan Architecture in the Course Design  
of Students-Architects of Kazan State University of Architecture And Civil Engineering

N.F. Ryabov
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan

Key words and phrases: architectural education; Kazan architectural school; initial stage of 
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education; architectural monument; semantic analysis; student-architect; educational design.
Abstract: Using the example of the course project “Study and graphical representation of an 

architectural object” of the discipline “Architectural design (level 1)” for the educational program 
“Architecture”, the article discusses the possibility of referring to the methods of semantic analysis in 
the work of a student-architect of the 1st year of study at the Institute of Architecture and design of 
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. The purpose of the study is to highlight 
a promising approach that determines the possibility of early formation of an architectural student’s 
idea of an architectural form as material and symbolic at the same time. The research objectives are to 
identify new opportunities in the content of course design; present the methodology of work using the 
techniques of semantic analysis; justify the choice of objects offered to the student for consideration and 
image; identify and describe the stages of educational work. The hypothesis is the assumption that the 
inclusion of semantic analysis techniques in the work of a student of the “Architecture” field of study 
contributes to the formation of a complete understanding of the architectural form. The research methods 
are analysis of theoretical and methodological literature on the problem of adaptation of semiotic 
approaches in architectural creativity; qualitative analysis of the progress and content of the educational 
process. The results are as follows: appeal to the objects of local architecture is substantiated; the 
course of conducting educational design is described; the semantic components of educational activities 
were identified, which include: field examination and graphic fixation of an object, identification of 
its figurative characteristics, aspect analysis of drawings, abstract work, search and use of elements of 
entourage and staffing in the design of a demonstration board. The author proves that the educational 
project of such content and procedural content is an effective form of “connection” of the student-
architect of the initial stage of professional formation to the actual architectural problems.

The Main Directions of Spiritual and Moral Development of Future Specialists  
in Socionomic Professions

A.B. Serykh, L.F. Buksha, A.A. Zaitsev, A.A. Lifintseva
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Key words and phrases: socionomic profession specialist; future specialist; spiritual and moral 
development; sociocultural space.

Abstract: The authors address the problem of spiritual and moral development of students-future 
specialists in socionomic professions. The purpose of the study is to present the main directions of the 
spiritual and moral development of future specialists, the implementation of which is carried out taking 
into account the influence of megafactors, macrofactors, mesofactors and microfactors, operating 
within the sociocultural space. The key directions of the spiritual and moral development of the future 
psychologist (ascent to knowledge, ascent to culture, ascent to values and meanings, ascent to oneself, 
ascent to the others), the basic principles of spiritual and moral development of future specialists in 
socionomic professions are presented. Particular attention is paid to the designation of specific methods, 
forms of work.

Quality Control of Student Training in the Study of the Discipline “Criminal Procedure”  
at Naberezhnye Chelny Institute of Kazan (Volga Region) Federal University:  

Teachers’ Experience 

Yu.G. Sled, L.M. Zakirova, G.Kh. Valiev
Naberezhnye Chelny Institute – Kazan (Volga Region) Federal University, Naberezhnye Chelny

Key words and phrases: control; quality; educational process; rating.
Abstract: The purpose of the article is to study the issue of quality control of knowledge of students 

studying the discipline “Criminal procedure”. The research objectives are to develop an algorithm for 
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the process of controlling students’ knowledge and skills. The study used the methods of analysis of 
scientific literature, generalization and systematization of personal pedagogical experience. The results 
are as follows: the technology of knowledge control with the help of information technologies in the 
discipline “Criminal Procedure”, developed by teachers, is the most effective at Naberezhnye Chelny 
Institute of Kazan (Volga Region) Federal University.

Application of Augmented Reality Technology in Higher Education Institutions

A.E. Ushakov
Novocherkassk Engineering and Reclamation Institute named after A.K. Kortunov, Novocherkassk

Key words and phrases: digitalization; augmented reality (AR); quality of education; higher 
education; digital learning.

Abstract: The article is devoted to the issues of introducing digital technologies, in particular virtual 
reality, in educational institutions and assessing the readiness of students to perceive it. The purpose of 
the article is to provide information about the readiness of Russian educational institutions to implement 
this technology. The task of the study was to conduct research students to this technology. In this article, 
the following methods were used: analysis of modern domestic and foreign literature, a survey of 
students, as well as statistical processing methods. As can be seen from the results of the study, only 
some students could not evaluate the use of virtual reality; their number in all surveys and groups was 
no more than 10 %. About 84.3 % responded positively to classes conducted using digital technologies. 
There was also a longer concentration on the object, manifestations of more questions and discussions. 
Based on the results of this material, we can conclude that the introduction of augmented reality 
technology is necessary, as it contributes to the assimilation of competencies reflected in the Federal 
State Educational Standard (FSES). All this allows the teacher to track and correct in time the poorly 
seeded topics of the work program studied by the students of the discipline.

Characteristics of the Concepts of “Emotional Intelligence” and “Stress Resistance”

O.L. Shepelyuk, S.V. Apaev, U.N. Fedorova
Surgut Institute of Oil and Gas – Branch of Tyumen Industrial University, Surgut

Key words and phrases: overcoming life situations; stress; stress resistance; students; academic 
performance; emotional intelligence.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the features of emotional intelligence and stress 
resistance. The research objectives are to determine the level of emotional intelligence and stress 
resistance of students. The research methods are observation, questioning of students of an educational 
organization, processing and analysis of the data obtained. It is found that the majority of students 
(48 %) have an average level of emotional intelligence and stress resistance; the most stress-resistant 
students are characterized by a high level of emotional intelligence.
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