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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

З.Л. АБДУЛАЕВА, З.А. САИДОВА 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,  
г. Махачкала

Ключевые слова и фразы: интеллектуальный анализ; метаданные; правоохранительные орга-
ны; репозиторий; технология Big Data; хранилище данных.

Аннотация: Цель статьи – рассмотрение технологии Big Data с точки зрения внедрения ее 
в правоохранительные органы с учетом специфики циркулирующей информации и требований к 
набору инструментальной среды и сервисов. В ходе исследования применялись методы анализа, 
синтеза, аналогий и обобщения. Предложена модель системы «источники информации – хранили-
ще данных – анализ OLAP и Data Mining» для правоохранительных органов, позволяющая повы-
сить эффективность обработки больших массивов информации, качественнее и быстрее расследо-
вать преступления.

Система органов внутренних дел является 
масштабной государственной структурой, пред-
ставленной на федеральном и региональном 
уровнях, с многочисленными административно- 
территориальными подразделениями. Сотруд-
ники правоохранительных органов должны 
иметь доступ к информационным системам, 
базам данных, системам поддержки принятия 
решений, web-технологиям для эффективного 
решения задач обеспечения защиты прав и без-
опасности граждан, интересов предприятий, 
общества и государства, слежения за соблюде-
нием законности и правопорядка. В складываю-
щихся условиях требуется цифровая трансфор-
мация отрасли, дальнейшее совершенствование 
архитектуры информационного обеспечения.

Обработка больших массивов информа-
ции, накопленных и продолжающих посту-
пать в ходе осуществления функциональной 
деятельности в правоохранительных органах, 
обуславливает необходимость как совершен-
ствования существующих методов хранения и 
обработки информации (базы данных, системы 
управления базами данных, экспертные систе-
мы, распределенное хранение информации), 
так и применения различных новых подходов 
на базе современных информационных тех-
нологий. К последним относятся технологии 

хранения и обработки Big Data, реализуемые в 
виде хранилищ данных (ХД) и витрин данных. 
В настоящее время использование таких тех-
нологий в правоохранительных органах носит 
фрагментарный характер. Например, в [1] отме-
чается возможность использования технологий 
Big Data в целях профилактики преступности. 
Большие данные можно применить для забла-
говременного прогнозирования мест и времени 
преступлений. Алгоритмы учитывают историю 
совершенных правонарушений и модели кри-
минального поведения, соответственно, можно 
построить карту самых опасных районов и за-
ранее выставить в них полицейские патрули. 
Автоматическая видеофиксация правонаруше-
ний в области дорожного движения с после-
дующим анализом информации может помочь 
выявить автомашины в угоне, а также лиц, на-
ходящихся в розыске. Анализ и фильтрация 
больших данных по социальной статистике, 
сбор информации из социальных сетей и сети 
Интернет будет способствовать эффективной 
оперативно-розыскной работе правоохрани-
тельных органов.

В статье ставится цель рассмотрения тех-
нологии Big Data с точки зрения внедрения ее в 
правоохранительные органы с учетом специфи-
ки циркулирующей информации и требований к 
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набору инструментальной среды и сервисов.
Технологии Big Data при сравнении их 

с классическими базами данных заметно вы-
игрывают по нескольким составляющим: об-
работка больших массивов информации (если 
базы данных до единиц терабайтов (1012 байт), 
то Big Data – до единиц экзабайтов (1018 байт)); 
данные могут быть полуструктурированными 
и даже неформализованными в отличие от баз 
данных, где структуризация стопроцентная; об-
работка данных со слабыми взаимосвязями и 
низкой коррелированностью; децентрализован-
ное хранение данных в виде горизонтальной 
модели; динамическая схема работы и масшта-
бируемость, позволяющая при большом на-
плыве данных уменьшить нагрузку на серверы 
организации. Таким образом, термин Big Data 
означает не только объемы накопленной инфор-
мации, но и технологии хранения, вычисления, 
а также сервисные услуги по обработке не-
структурированной информации [2]. 

Информационно-аналитическая система 
правоохранительных органов, построенная на 
технологии Big Data, получает данные из раз-
личных внутренних транзакционных систем, 
от подчиненных подразделений, а также от 
внешних организаций в соответствии с уста-
новленными правилами, формами, форматами 
представления данных, отчетными макетами. 
Информация проверяется, согласуется, приво-
дится к одним форматам и размещается в кор-

поративном ХД. Распределенные пользователи 
по известной схеме «клиент – сервер», исполь-
зуя специализированные инструментальные 
средства, получают информацию в реальном 
масштабе времени и решают задачи прогнози-
рования, визуализации, моделирования и ана-
лиза. В составе системы используются модули 
многомерного анализа OLAP (Online Analytical 
Processing) и интеллектуального анализа Data 
Mining (рис. 1). 

ХД является ядром информационно-ана-
литической системы правоохранительного ор-
гана; оно предметно-ориентированное и при-
способлено к сбору разнородной информации 
из открытых и ведомственных источников, 
склонных к постоянным обновлениям, для обе-
спечения качественных решений. Данные, со-
средоточенные в ХД, состоят из детальных, 
агрегатированных, архивных и метаданных. 
Детальные данные в ХД поступают прямо из 
внешних и ведомственных оперативных ис-
точников информации, а также OLTP-систем, 
функционирующих в подразделениях правоох-
ранительных органов, и состоят из измерений – 
наборов данных, фактов и сущностей событий. 
Со временем часть детальных данных теряет 
актуальность, к ним обращаются реже, поэтому 
они переносятся в архивы, которые остаются 
доступными для обработки. Хранение осущест-
вляется в сжатом виде на накопителях большой 
емкости. Чаще всего подразделения правоохра-

Рис. 1. Архитектурно-технологическая схема реализации технологии Big Data 
в правоохранительных органах
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нительных органов пользуются агрегатирован-
ными данными – обобщенной сгруппированной 
информацией по отдельным измерениям. Такие 
данные не вычисляются во время запроса поль-
зователя, а уже в готовом виде хранятся в ХД и 
могут быть оперативно использованы для ана-
литической обработки [3].

Метаданные хранятся в репозитории и об-
легчают поиск данных для пользователя, так 
как предоставляют сведения о предметной об-
ласти, точках хранения информации, описы-
вают права доступа пользователей, собирают 
статистику об обращениях к ХД (по времени, 
операциям, причинам). Циркулирующие потоки 
информации в ХД подвергаются фильтрации, 
суммированию, обобщению, архивации, укруп-
нению, очищению, копированию, добавлению 
новых атрибутов. Появление новых источников 
информации должно сопрягаться с архитекту-
рой ХД, не требовать его перенастройки. 

Использование систем многомерного OLAP 
и интеллектуального анализа Data Mining по-
зволяет обрабатывать большее количество не-
структурированной информации, применять 
эвристические алгоритмы, прогнозирование 
и анализ информации по многим измерени-
ям. Анализ многомерной информации из ХД 
о местах, времени, виде преступлений, персо-

нах преступников позволяет быстрее прогно-
зировать и расследовать угоны, преступления 
против личности, имущества, беспорядки на 
улицах, террористические акты и другие право-
нарушения. Система «источник информации – 
ХД – системы анализа» предоставляет право-
охранительным органам возможность изучать 
криминогенные ситуации, расследовать пре-
ступления, позволяя прослеживать нечеткие 
связи, устранять неопределенности, прогнози-
ровать будущую преступность, отсекать ненуж-
ные данные, представлять собранный материал 
в удобной для визуального восприятия форме 
всем заинтересованным лицам.

Криминалисту, работающему в системе ин-
теллектуального анализа, делать качественные 
выводы гораздо быстрее, так как время на на-
ведение справок, поиск контактов через обзор 
аналитики социальных сетей, обнаружение ано-
малий сокращается в несколько раз. Таким об-
разом, технологии Big Data являются мощным 
и более совершенным цифровым механизмом 
для расследования и прогнозирования уголов-
ных правонарушений; их внедрение в право-
охранительные органы позволит повысить уро-
вень раскрытия уголовных правонарушений и 
снизить преступность.
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Аннотация: Цель исследования заключается в определении ключевых статистических метрик 
оценки эффективности муниципальных интернет-проектов на примере сайта администрации Бо-
ровского района на основании опыта коммерческих и информационных интернет-проектов. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: определить 
статистические метрики для оценки эффективности управления муниципальными интернет-
проек тами; сравнить основные статистические метрики муниципального сайта администрации 
Боровского района с информационными и коммерческими сайтами; определить проблемы и точки 
роста для эффективного управления муниципальным интернет-проектом. 

Методологической основой выступают следующие методы исследования: методы анализа 
специальной литературы и научных статей и публикаций, а также сравнительный анализ сайтов 
другой тематики.

Ключевыми показателями эффективности 
интернет-ресурса являются статистические по-
казатели, которые измеряются в системах ана-
литики. Для веб-ресурсов (сайты, порталы) та-
кой системой является Яндекс Метрика. Сбор и 
анализ данных помогает лучше понять целевую 
аудиторию, определить полезность информаци-
онной наполняемости ресурса, удобство нави-
гации и расположение ключевой информации 
и понять барьеры, стоящие на пути достижения 
поставленных целей (например, что мешает 
продать товар или услугу) [2; 3–7]. 

В своих работах И.Е. Калабихина выделяет 
одну из ключевых метрик для оценки эффек-
тивности управления интернет-проектом – это 
«Визиты и посетители» для успешного управ-
ления интернет-проектами [8]. И. Ашманов от-
мечает: «Сайт выполняет свои задачи только в 
том случае, если у него есть посетители» [9]. 
Он выделяет основные источники посещения 

веб-ресурса, показанные на рис. 1. 
Смысл каждого трафика можно определить 

в простых формулировках, которые изображе-
ны на рис. 2 [9]. 

По данным сервиса «Яндекс Метрика», для 
сайта администрации Боровского района основ-
ным источником трафика являются поисковые 
системы, что отображено на рис. 3. 

За 2023 г. доля переходов из этого источ-
ника составляет 88,3 % от всех переходов на 
сайт. На остальные источники приходится всего 
11,7 % трафика; примерно в равной доле прихо-
дится на «внутренние переходы» и «прямые за-
ходы» – 5,62 % и 5,35 % соответственно. Доля 
переходов из альтернативных источников тра-
фика составляет менее 1 % и не является суще-
ственной. 

В табл. 1 отображены данные сравнитель-
ного анализа источников трафика коммерческих 
и информационных ресурсов и статистика доли 
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Рис. 1. Основные источника трафика на интернет-проект

Поисковая система
– коммерческие запросы;

– информационные запросы;
– брендовые запросы

Ссылки
баннеры, статьи и т.д.

Реклама
контекстная реклама 

и другие виды 

Прямой переход
прямая ссылка или переход 

Почтовые рассылки
email-рассылки

Социальные сети  
и мессенджеры

группы и различные публикации

Рис. 2. Основные источника трафика на интернет-проект

Рис. 3. Источники посещаемости сайта администрации Боровского района
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переходов по ним. 
По результатам проведенного анализа мож-

но сделать вывод, что информация на сайте 
администрации Боровского района плохо рас-
пространяется по различным источникам ско-
пления целевой аудитории (например, по соци-
альным сетям); такой интернет-ресурс является 
неэффективным с точки зрения донесения ин-
формации до целевой аудитории. 

Рекомендуем доработать законодательную 
базу и, помимо требований Федерального за-
кона № 8-ФЗ [1] к публикуемой информации, 
добавить требования и к распространению 
этой информации в сети Интернет, по примеру 
коммерческих и информационных сайтов. Не-
обходимо брать опыт работы с другими проек-
тами по охвату различной целевой аудитории и 
определению источников информирования. Не-
обходимо определить дополнительные метрики 
эффективности управления интернет -проектом. 

Например, одна из метрик – посещаемость пор-
тала от количества населения. Очевидно, что в 
городе с населением в 1 млн чел. посещаемость 
интернет-ресурса в 100 чел. в месяц (0,01 % 
от населения) будет считаться неэффективным 
управлением интернет-проектом несмотря на 
то, что там присутствует официальная инфор-
мация. Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 

а) о наличии информации мало кто зна-
ет, что говорит о недостаточности информиро-
вания;

б) информация, размещенная на интернет-
ресурсе, не пользуется спросом и встает вопрос 
о целесообразности содержания такого ресурса.

Конечная цель не должна быть направлена 
только на выполнение законодательства по ча-
сти открытой публикации информации – важно, 
чтобы этой информацией пользовались не толь-
ко контролирующие органы, но и население. 
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Таблица 1. Сводная таблица сравнения источников трафика анализируемых интернет-проектов

Источник трафика Доля переходов  
на коммерческий сайт, %

Доля переходов  
на информационный 

ресурс, %

Доля переходов на 
сайт администрации 

Боровского района, %

Поисковые системы 51,4 19,5 88,3

Реклама 26,9 0 0

Рекомендованные 
источники (Дзен и др.) 1,01 34,4 0

Прямые заходы 12,8 9,16 5,35

Социальные сети 1,3 14,5 0,24

Внутренние переходы 1,88 22,8 5,62

Ссылки на сайтах 3,73 1,99 0,39

Переходы из мессенджеров 
или рассылок 1,1 0,34 0
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машинное обучение; нейронная сеть; предобработка текста.

Аннотация: Целью работы является исследование структуры процессора, выполняющего 
многоклассовую классификацию текста. Задача заключается в поиске оптимальной структуры 
процессора классификации текста с использованием методов машинного обучения. Рассмотрены 
такие методы обработки текста, как стемматизация, лемматизация, «мешок слов», учет N-грамм, 
TF-IDF. Рассмотрены следующие методы машинного обучения: вероятностные, метрические, 
логические, линейные, а также методы на основе искусственных нейронных сетей. Для нахож-
дения наиболее оптимальной структуры процессора классификации текста было рассмотрено 36 
процессоров с использованием различных комбинаций перечисленных методов. Установлено, что 
процессоры, обученные на данных, которые были обработаны с помощью лемматизации и учета 
N-грамм, наиболее эффективны. Процессор, при построении которого были использованы стемма-
тизация, N-граммовый подсчет и сверточная нейронная сеть, показал максимальную точность при 
многоклассовой классификации.

Из-за возрастающего объема информации 
возникла острая необходимость в ее автомати-
ческой обработке. Текст является одним из са-
мых распространенных источников информа-
ции в индустрии, бизнесе, политике, медицине, 
научных исследованиях и многих других обла-
стях. Классификация текста широко применяет-
ся в различных областях, включая фильтрацию 
спама, маркетинг и управление отношениями с 
клиентами, мониторинг социальных сетей, об-
ласть здравоохранения, обработку натурального 
языка, финансы и юридические услуги. Данный 
процесс необходим там, где важны эффектив-

ность и точность в массовом анализе текстовых 
данных.

Наиболее часто при решении задачи много-
классовой классификации текста использует-
ся процессор классификации (представлен на 
рис. 1), состоящий из блоков предобработки, 
индексации и непосредственно классифика-
тора [1].

Обработка текста, состоящая из предобра-
ботки и индексации, помогает очищать и преоб-
разовывать необработанные текстовые данные 
в формат, понятный алгоритмам классификато-
ра. Это оказывает значительное влияние на точ-

Рис. 1. Структура процессора классификации текста
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ность классификатора [4]. Поэтому процессу 
выбора методов предобработки и индексации 
текста следует уделять особое внимание.

Предобработка текста включает в себя 
его нормализацию, удаление знаков препина-
ния, специальных и неалфавитных символов, 
функциональных и служебных слов, а также 
проведение стемматизации и лемматизации. 
Стемматизация в обработке текстов – это про-
цесс сведения слова к его основе или корневой 
форме путем удаления суффиксов и префиксов 
слова. В отличие от стемматизации, лемматиза-
ция использует словарный запас и определяет 
начальную форму слова.

Далее следует индексация, то есть постро-
ение математической модели, представляющей 
текст в числовой формат. Рассмотрим такие ме-
тоды индексации, как «мешок слов», метод уче-
та N-грамм и TF-IDF.

«Мешок слов» – это упрощенное представ-
ление, показывающее, какие слова встретились 
в тексте без учета их порядка. Представление 
«мешка слов» – это таблица с числами, в ко-
торой столбцы – встретившиеся слова, а стро-
ки – документы коллекции. В строках данной 
таблицы хранится частота встречи каждого 
уникального слова в документе, характеризую-
щая состав документа. 

N-грамма – это последовательность слогов, 
букв или слов из N элементов. Наиболее попу-
лярные разновидности N-грамм: биграмма, три-
грамма, четыреграмма. Чем больше элементов в 
последовательности, тем ближе N-грамма к ис-
ходному тексту [5].

TF-IDF определяет статический показатель 
для каждого слова, применяемый для оценки 
его важности в контексте категории, документа 
или их коллекции. Чем выше значение данного 
показателя, тем значимее слово в контексте. Не-
смотря на это, данный показатель также позво-
ляет учесть широкоупотребляемые слова, пони-
жая их значимость в контексте анализируемых 
данных [3].

Основным модулем процессора классифи-
кации текста является непосредственно клас-
сификатор. Постановку задачи классификации 
текста можно выразить в следующей форме.

Имеется множество документов 
B = b1, …, b|B| и множество возможных катего-
рий A = a1, …, a|A|. Неизвестная целевая функ-
ция Ф: B × A → {0, 1} задается формулой:

( )
0, ,

,
1, .

åñëè

åñëè

  

  
j i

j i
j i

b a
b a

b a

∉Φ =  ∈  
(1)

Необходимо разработать классификатор Ф’, 
который будет максимально приближен к клас-
сификатору Ф.

В настоящее время существует значитель-
ное количество методов классификации текста, 
каждый из которых обладает своими преимуще-
ствами, недостатками, областью применения и 
ограничениями. Можно классифицировать ука-
занные выше методы следующим образом.

1. Вероятностные: метод Байеса. Явля-
ется классическим методом классификации 
текста [9], который широко используется в раз-
личных областях, таких как фильтрация спама, 
анализ настроений и классификация тем. Этот 
метод особенно полезен при работе с больши-
ми объемами текстовых данных, когда ручная 
классификация занимает много времени и не-
эффективна. Метод Байеса отличается высокой 
скоростью работы, поддержкой пошагового об-
учения, простотой программной реализации и 
легко интерпретируемыми результатами. Одна-
ко у него относительно низкое качество класси-
фикации и он не учитывает зависимости между 
различными признаками при классификации.

2. Метрические: метод k ближайших со-
седей. Одно из преимуществ данного метода за-
ключается в возможности обновления обучаю-
щей выборки без необходимости переобучения 
классификатора. Этот метод также устойчив 
к аномальным выбросам в исходных данных, 
имеет простую программную реализацию, так-
же результаты работы алгоритма легко интер-
претируемы. Однако этот алгоритм не может 
быть применен для задач с большой размерно-
стью в отношении количества категорий и до-
кументов. Кроме того, он требует значительно-
го времени для обработки из-за необходимости 
полного перебора обучающей выборки [10].

3. Логические: метод деревьев решений. 
Деревья решений обладают рядом преимуществ 
перед другими алгоритмами машинного обуче-
ния. Они являются легкими в понимании и ин-
терпретации, а также способны обрабатывать 
как категориальные, так и числовые данные. 
Однако данный метод не подходит для реше-
ния задач с более сложными зависимостями 
и склонен к переобучению. Он идеально под-
страивается под обучающий набор данных, что 
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приводит к плохому качеству предсказаний на 
реальных данных.

4. Линейные: метод опорных векторов, 
логистическая регрессия. Метод опорных век-
торов демонстрирует хорошие результаты и 
может быть эффективным при работе с неболь-
шими наборами данных [7]. Однако он имеет 
сложную интерпретируемость параметров ал-
горитма и недостаточную устойчивость к вы-
бросам в исходных данных [8]. Логистическая 
регрессия, с другой стороны, является одним из 
наиболее качественных алгоритмов, поддержи-
вающих инкрементное обучение и обладающих 
простой программной реализацией. Однако, 
подобно методу опорных векторов, она имеет 
сложную интерпретируемость параметров и не-
устойчивость по отношению к выбросам в ис-
ходных данных.

5. Методы на основе искусственных ней-
ронных сетей включают использование ней-
ронной сети для изучения закономерностей и 
взаимосвязей между словами и их значениями. 
Входными данными для сети являются число-
вые представления текста, в то время как вы-
ходные данные представляют распределение 
вероятностей по заранее определенным кате-
гориям. Тем не менее данный метод требует 
большого объема размеченных данных для об-
учения, а также тщательной настройки архитек-
туры нейронной сети и гиперпараметров.

Среди представленных выше алгоритмов 
большинство проявляет низкое качество клас-
сификации, неустойчивость к выбросам в ис-
ходных данных, а также неспособность эф-
фективно справляться с задачами большой 
размерности. Поэтому наиболее оптимальным 
методом машинного обучения для решения за-
дачи классификации текстов естественного язы-
ка является метод, основанный на искусствен-
ных нейронных сетях.

Среди всего разнообразия видов нейрон-
ных сетей можно выделить следующие.

1. Сети долгой краткосрочной памяти 
(LSTM). Это особая разновидность архитекту-
ры рекуррентных нейронных сетей, способная 
к обучению долговременных зависимостей. 
Они могут эффективно работать со входными 
данными переменной длины, такими как после-
довательности слов или символов в текстовом 
документе.

2. Сверточные нейронные сети (CNN). По-
мимо решения задачи распознавания образов, 
сверточные нейронные сети нашли применение 

в обработке естественного языка. Они могут ис-
пользоваться для работы с текстами небольшой 
(преимущественно неизменной) длины, напри-
мер, с отзывами о товаре. Преимущество свер-
точных нейронных сетей состоит в том, что их 
можно распараллелить в большей степени по 
сравнению с другими архитектурами. 

3. Сети на базе многослойного персептро-
на (MLP). Являются моделью широкого назна-
чения и используются при решении достаточно 
сложных задач [6].

Анализ качества работы различных процес-
соров классификации характеризует точность. 
Точность классификации в пределах определен-
ного класса – это доля найденных документов, 
принадлежащих данному классу, относительно 
всех документов, которые система отнесла к 
этому классу. 

Наиболее часто используется следующая 
формула для вычисления точности:

,TP TNaccuracy
TP TN FP FN

+
=

+ + +  
(2)

где TP – истинно положительное решение; TN – 
истинно отрицательное решение; FP – ложно 
положительное решение; FN – ложно отрица-
тельное решение.

Далее предложен к рассмотрению про-
цесс моделирования, направленный на оценку 
эффективности и точности функционирова-
ния процессоров классификации текстов, обу-
ченных на данных, обработанных различными 
методами предобработки, индексации; непо-
средственная классификация проводилась с по-
мощью различных архитектур нейронных сетей.

Целью моделирования является опреде-
ление оптимальной структуры процессора 
классификации текста, позволяющей достичь 
максимальной точности классификации. Для 
нахождения наиболее оптимальных методов 
предобработки и индексации текста, а также 
архитектуры нейронной сети в качестве класси-
фикатора было построено 36 моделей процессо-
ра на основе структурной схемы (рис. 1), при-
меры которых представлены на рис. 2.

Следует также отметить, что различные 
входные данные могут приводить к различным 
результатам при оценке точности процессора 
классификации. Поэтому важно оценивать про-
цессор, применяя одинаковые наборы данных 
для различных архитектур. Для обучения и те-
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стирования процессора классификации была 
использована несбалансированная выборка ка-
тегоризированных документов, состоящая из 66 
тысяч экземпляров.

После визуальной оценки текстовых доку-
ментов было выявлено, что они хранятся в язы-
ке разметки гипертекста и содержат большое 
количество различных символов, способных 
помешать процессору классификации эффек-
тивно распределять экземпляры документов по 
категориям. По этой причине текст был очищен 
от тегов HTML, специальных символов, знаков 
препинания, функциональных и служебных 

слов и неалфавитных символов. Исходные дан-
ные показаны на рис. 3. Результаты предобра-
ботки показаны на рис. 4 и 5.

Структура многослойного персептрона, ис-
пользуемого при построении классификацион-
ного процессора, содержит входной слой, два 
скрытых слоя, выходной слой и прореживаю-
щие дерево слои между полностью связанными 
слоями [2]. Структура нейронной сети много-
слойного персептрона показана в табл. 1.

Структура сети долговременной кратковре-
менной памяти содержит входной слой, слой 
LSTM, скрытый полносвязный слой и выход-

Рис. 2. Примеры процессоров классификации

Рис. 3. Исходные данные

Рис. 4. Очищенные пользовательские обращения (стемматизация)

Рис. 5. Очищенные пользовательские обращения (лемматизация)
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Таблица 1. Структура нейронной сети на базе многослойного персептрона

MLP слой Количество нейронов Функция активации

Входной слой 64 Relu

Скрытый слой 1 128 Relu

Скрытый слой 2 256 Relu

Выходной слой 20 Softmax

Таблица 2. Структура сети долговременной кратковременной памяти

LSTM слой Количество нейронов Функция активации

Входной слой 128

LSTM-слой 32

Скрытый полносвязный слой 64 Relu

Выходной слой 20 Softmax

Таблица 3. Структура сверточной нейронной сети

CNN слой Количество 
нейронов

Количество 
фильтров Размер ядра Размер окна Функция 

активации

Сверточный слой 1 296 32 5 Relu

Слой max-pooling 1 2

Сверточный слой 2 16 5 Relu

Слой max-pooling 2 2

Скрытый полносвязный слой 32 Relu

Выходной слой 20 Softmax

ной полносвязный слой. Структура сети долго-
временной кратковременной памяти показана в 
табл. 2.

Структура сверточной нейронной сети со-
держит два слоя свертки, два слоя операции 
максимального объединения, сглаживающий 
слой, скрытый полносвязный слой и полносвяз-
ный выходной слой. Структура сверточной ней-
ронной сети показана в табл. 3.

Было проведено тестирование встроенных 
процессоров классификации на основе выборки 
текста, которая составила 25 % от обработанно-
го набора документов. Точность распознавания 
указана в процентах в табл. 4 в соотношении 
«стемматизация/лемматизация».

Среднее значение номера эпохи, продолжи-
тельности обучения приведены в табл. 5.

Было произведено тестирование построен-

ных процессоров классификации на тестовой 
выборке, составившей 25 % от обработанного 
набора документов. В результате наибольшей 
точностью, равной 95,2 %, обладает процессор, 
в построении которого участвовали стеммати-
зация, учет N-грамм и сверточная нейронная 
сеть. Модели процессоров, в которых в качестве 
метода предобработки данных использовалась 
лемматизация, показали точность классифи-
кации выше, чем модели, в которых использо-
валась стемматизация. В среднем применение 
метода лемматизации увеличило точность клас-
сификации процессора на 1–2 % по сравнению 
со стемматизацией.

Среди методов индексации текста преиму-
ществом обладает метод N-грамм с комбиниро-
ванным использованием униграмм и биграмм. 
Среди архитектур нейронных сетей преиму-
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ществом обладает сверточная нейронная сеть 
так как в среднем точность классификаторов, 
построенных с использованием сверточной 

нейронной сети, выше, чем при использовании 
многослойного персептрона и сети долгой крат-
косрочной памяти. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ПРОИЗВОДСТВА БЛОКОВ ПАМЯТИ
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Ключевые слова и фразы: DRAM; SRAM; блок памяти; измерительные установки; этапы про-
изводства.

Аннотация: Цель данной работы состоит в анализе установок контроля качества для произ-
водства блоков памяти. Контроль качества продукции – это контроль количественных и качествен-
ных характеристик продукции, их соответствия установленным требованиям. В данной статье вы-
делены необходимые шаги рассматриваемого процесса. Проанализирован ряд установок создания 
и тестирования блоков памяти, которые применяются на предприятиях микроэлектронной про-
мышленности. Сделаны выводы о необходимости применения измерительных установок для сни-
жения количества выпускаемой бракованной продукции.

Блоки памяти в современной электронике 
используются для хранения различных типов 
данных, например, инструкций программ или 
пользовательской информации. Существует не-
сколько видов блоков памяти, которые могут 
использоваться в устройствах.

В схемотехнике блоки памяти обознача-
ются специальными символами и являются 
основным элементом многих устройств. Один 
из основных типов блоков памяти в схемотех-
нике – это регистры. Регистры используются 
для операций записи и чтения данных, а также 
хранения информации для последующей об-
работки. Регистры могут быть однобитными, 
двухбитными, четырехбитными и т.д., в зави-
симости от количества бит, которые они могут 
хранить.

Еще один тип блока памяти – это простран-
ство памяти. Оно представляет собой большие 
массивы регистров и используется для хране-
ния большого объема информации. Простран-
ство памяти может быть статическим или ди-
намическим, в зависимости от того, какие типы 
данных они могут хранить и как часто эти дан-
ные могут изменяться.

Также в схемотехнике могут использовать-
ся блоки памяти, такие как кеш-память, буферы 

и буферные регистры. Каждый из них исполня-
ет определенные функции и используется в раз-
личных устройствах.

Процесс проектирования блока памяти, как 
правило, включает несколько шагов.

1. Определение требований: прежде чем 
начать проектирование, необходимо определить 
требования к блоку памяти. В этом важную 
роль играет выбор технологии, которая будет 
использоваться для создания блока памяти, а 
также оценка максимальной емкости и скорости 
доступа.

2. Разработка схемы: следующим шагом 
является разработка схемы блока памяти. Эта 
схема определяет, как данные будут храниться 
и каким образом будет осуществляться доступ 
к чтению и записи. На этом этапе также можно 
определить размер блока, число битов на ячей-
ку и другие детали.

3. Разработка логики: после того как была 
разработана схема блока памяти, необходимо 
разработать логику работы с ним. Это включает 
в себя определение протоколов обмена данны-
ми между блоком памяти и другими компонен-
тами системы.

4. Разработка физического дизайна: по-
следний этап – это разработка физического ди-
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зайна блока памяти. В этом важную роль игра-
ет проектирование макета, который включает в 
себя размещение элементов и соединение меж-
ду ними.

Важным этапом является тестирование 
схем блоков памяти, который идет следом за 
процессом проектирования блока.

Далее будут рассмотрены установки для те-
стирования схем.

Автоматизированная  
измерительная система V93000

Это автоматизированная измерительная 
система, которая используется для тестиро-
вания различных типов полупроводниковых 
устройств, таких как микросхемы, датчики и 
другие электронные компоненты. Она обеспе-
чивает быстрое и точное выполнение тестов, 
позволяет проводить большой объем испыта-
ний и повышает эффективность производства. 
Кроме того, система V93000 имеет широкий 
диапазон настраиваемых опций, что делает ее 
идеальным решением для различных потребно-
стей в тестировании полупроводниковой элек-
троники (рис. 1) [1].

Система V93000 разработана компанией 
Advantest и использует передовые технологии, 
включая многоканальную тестовую головку, 
адаптивную обработку сигналов и встроенные 
инструменты анализа данных. Это позволя-
ет системе выполнять сложные тестовые про-
граммы, а также сокращать время тестирования 
и минимизировать затраты на обслуживание. 
Кроме того, система V93000 может быть на-
строена для выполнения тестов в широком диа-
пазоне температур и других экстремальных ус-
ловий, что делает ее идеальной для различных 
приложений в области производства полупрово-
дниковых устройств (рис. 2).

Система V93000 также обеспечивает воз-
можность проведения тестов на различных ти-
пах полупроводниковых устройств, включая 
аналоговые, цифровые и смешанные сигналы. 
Она может использоваться для тестирования 
приложений в области автомобильной электро-
ники, медицинской техники, промышленной 
автоматизации и других отраслях. Система 
V93000 также поддерживает стандарты тести-
рования, такие как JTAG и Boundary Scan, что 
позволяет упростить процесс тестирования и 
оптимизировать его результаты. В целом систе-

Рис. 1. Вид измерительной установки 
V93000

Рис. 2. Работа операторов на измерительной 
установке V93000
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ма V93000 является важным инструментом для 
производства полупроводниковых устройств и 
обеспечивает высокую точность и надежность 
при выполнении тестов (рис. 3).

Измерительная система HP83000

Следующая система – это измерительная 
система HP83000. HP83000 – это программи-
руемая измерительная система, которая ис-
пользуется для автоматического тестирования 
интегральных схем (IC) и компонентов. Она 
обеспечивает высокую точность и скорость из-
мерений, а также широкий диапазон функций 
и возможностей тестирования. Эта система мо-
жет быть настроена для выполнения различных 

тестовых задач и поддерживает большинство 
стандартных интерфейсов IC (рис. 4) [2].

Программируемая измерительная система 
HP83000 имеет гибкую архитектуру, которая 
позволяет использовать ее для тестирования IC 
различных типов и производителей. Она может 
быть применена для тестирования IC на всех 
этапах их производства, включая исследова-
тельскую разработку, производственную про-
верку и анализ отказов. HP83000 также поддер-
живает многопоточное выполнение тестов, что 
позволяет быстрее проводить тесты и повышать 
производительность.

Кроме того, измерительная система 
HP83000 позволяет автоматически контроли-
ровать и управлять тестами, а также собирать 

Рис. 3. Работа измерительной установки V93000

Рис. 4. Вид измерительной установки HP83000
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и анализировать данные. Это делает ее идеаль-
ным инструментом для массового производства 
IC, где необходимо управлять большим коли-
чеством тестов и данных. Система также име-
ет высокую надежность и точность измерений, 
что обеспечивает высокое качество продукции 
при минимальных затратах на тестирование 
(рис. 5).

Установка HP83000 оснащена высокоско-
ростными цифро-аналоговыми преобразова-
телями (ЦАП), аналого-цифровыми преобра-
зователями (АЦП) и микросхемами быстрой 
обработки данных. Она может выполнять те-
стирование с высокой скоростью и точностью, 
что позволяет сократить время тестирования и 
повысить производительность.

В установке HP83000 также имеются функ-
ции для автоматической проверки электриче-
ских параметров, измерения временных харак-
теристик, анализа сигналов и других тестовых 
функций. Она может быть настроена для вы-
полнения различных тестовых задач, включая 
функциональное тестирование, тестирование на 

отказы и тестирование при различных условиях 
окружающей среды.

Измерительные установки являются важ-
ной составляющей процесса проектирования 
блоков памяти. Они необходимы для тестиро-
вания и проверки функциональности блоков па-
мяти, а также для обеспечения высокой надеж-
ности и стабильности работы памяти.

С помощью измерительных установок 
можно определить множество параметров, та-
ких как скорость передачи данных, емкость па-
мяти, электрическое сопротивление и другие 
факторы, которые могут влиять на работу бло-
ков памяти. Эти измерения позволяют опреде-
лить качество и производительность памяти, а 
также выявить возможные проблемы и ошибки.

Без использования измерительных устано-
вок проектирование блоков памяти может при-
вести к нестабильной работе памяти, сбоям и 
потере данных. Поэтому для обеспечения вы-
сокой производительности и надежности при 
проектировании блоков памяти использование 
таких установок является обязательным.
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Ключевые слова и фразы: вероятностное пространство; идентифицируемость; системный ана-
лиз; стохастические динамические системы; счетное множество; теория вероятности и матстати-
стики; эксперименты.

Аннотация: В статье исследованы методы определения порядка системы по зашумленным 
наблюдениям части ее координат. Цель – провести оценку идентифицируемости стохастических 
динамических систем. Методология и методы исследования: методы математического анализа, ма-
тематическое моделирование; теория вероятности и матстатистики, системный анализ. Получен 
результат, устанавливающий условия абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных 
мер, соответствующих семимартингалам.

Многие задачи управления стохастически-
ми динамическими системами в условиях не-
полноты информации требуют уточнения ряда 
параметров систем по мере поступления наблю-
даемых данных. Принципиальная возможность 
такого уточнения характеризуется свойством 
идентифицируемости. 

Естественно желание иметь условия, позво-
ляющие проверить это свойство до начала на-
блюдения или экспериментов, используя лишь 
имеющуюся информацию о структуре и пара-
метрах исследуемого объекта, действующих на 
него возмущений, измерителей и каналов свя-
зи. Ниже приводятся такие условия для случая, 
когда множество значений параметра конечно 
или счетно. Отметим, в частности, что в рамках 
рассматриваемой схемы могут быть исследова-
ны задачи об определении порядка системы по 
зашумленным наблюдениям части ее координат.

Пусть β – случайный вектор параметров, 
принимающий значения из счетного множества 
{βj}, j ∈ N с априорными вероятностями {pj}, 
j ∈ N, pj > 0 для любого j ∈ N, M|β| < ∞, и харак-
теризующий особенности структуры некоторой 

динамической системы; ξ = (ξτ)τ ≥ 0 – случай-
ный процесс, описывающий измерения ряда ко-
ординат этой системы; βτ(ξ) – оценка параметра 
β по наблюдениям за процессом ξ вплоть до мо-
мента τ. Мы будем исследовать поведение оцен-
ки типа условного математического ожидания, 
βτ(ξ) = M(β | ξτ

0) для процессов ξ, являющихся 
семимартингалами.

Следствие 1. Систему с неизвестным век-
тором параметров β назовем идентифицируе-
мой по наблюдениям ξ, если βτ(ξ) → β с вероят-
ностью 1.

Пусть (Ω, F, P) – вероятностное простран-
ство, на котором определены случайная вели-
чина β и процесс ξ, Ft

ξ = σ{ξs, s ≤ t}, семейство 
Fξ = (Ft

ξ)t ≥ 0 непрерывно справа и F0
ξ пополне-

на P-нулевыми множествами из F∞
ξ ⊂ F. Введем 

меры Pi с помощью равенства:

( { })
( ) , , .i i

i

P A
P A i N A F

P
∩ β = β

= ∈ ∈
 

Примем ( )iP ⋅  и ( )i
tP ⋅  сужение этих мер 
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ξ и Ft
ξ соответственно. Предположим, что 

меры ( ),i
tP ⋅  i ∈ N, эквивалентны.

Следствие 2. Для идентифицируемости си-
стемы, структура которой характеризуется не-
известным параметром β по наблюдениям про-
цесса ξ, необходимо и достаточно, чтобы меры 

( )iP ⋅  и ( ),i
tP ⋅  j ∈ N, i ≠ j были сингулярны.

Предположим, что исследуемая динамиче-
ская система описывается соотношениями:

θn+1 = a0(β) + a1(β)·θn + b1(β)∈1n+1 +  
+ b2(β)∈2 n+1, θ0;

ξn+1 = A0(β) + A1(β)·ξn + B1(β)∈1n+1 +  
+ B2(β)∈2n+1, ξ0,

где θn – k-мерный вектор состояний системы; 
ξn – m-мерный вектор наблюдений ∈1n, ∈2n – 
k1- и k2-мерные случайные величины, распре-
деленные по нормальному закону с нулевыми 
средними и единичными ковариационными ма-
трицами, не зависимые при различных n; a0(β), 
A0(β), a1(β), b1(β), B1(β), b2(β), B2(β) – матри-
цы соответствующих размерностей, элементы 
которых зависят от параметра (β) и времени 
n (зависимость от времени опускаем для про-
стоты записи). Распределение P(θ0 = x, ξ0 < y) 
предполагается гауссовым и M(||θ0||2 + ||ξ0||2) ≤ 
∞. Известно, что при фиксированном значении 
β задача оценивания координат процесса θ по 
наблюдениям процесса ξ допускает эффектив-
ное решение в рамках условно-гауссовой схемы 
фильтрации [2].

Обозначим через Di(n) выражение: 

Di(n) = (BBi + A(i)γi(n)A*(i))–1, i ∈ N, 

где BBi = B1(i)B1
*(i) + B2(i)B2

*(i), |BBi| = det BBi 
> 0, i ∈ N; γi(n) являются решениями разност-
ных уравнений:

γi(n + 1) = a(i)γi(n)a*(i) + bbi – Ki(n)·(bBi + 
+ a(i)γi(n)A*(i))*, (2)

γi(0) = Mi((θ0 – m0
i)·(θ0 – m0

i)*|F0
ξ),  

m0
i = Mi(θ0|F0

ξ),
bbi = b1(i)b1

*(i) + b2(i)b2
*(i),

bBi = b1(i)B1
*(i) + b2(i)B2

*(i),
Ki(n) = (bBi + a(i)γi(n)A*(i)(BBiA(i)γi(n)A*(i))–1.

Символ Mi означает математическое ожида-
ние по мере Pi, звездочка – знак транспониро-

вания.
Следствие 3. Для идентифицируемости си-

стемы, описываемой уравнениями (1), необхо-
димо и достаточно, чтобы при любом i, j ∈ N, 
i ≠ j расходился ряд 

1
( ),ij

n
f n

∞

=
∑  где fij(n) даются 

выражениями:
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Sij(n) = (0, –A(i), A(j)),  (3)

Di(n) – детерминант матрицы, а Фij(n) является 
решением уравнений: 

Фij(n + 1) = Rij(n)Фij(n)Rij
*(n) + Gij(n)·I·Gij

*(n) (4)

с коэффициентами:
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I – единичная матрица соответствующей раз-
мерности,
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Следствие 4. Предположим, что коэффи-
циенты уравнения (1) не зависят от времени 
и при любом i ∈ N существуют стационарные 
решения уравнений [1, 2]. Тогда для идентифи-
цируемости системы (1) достаточно, чтобы при 
любых i, j ∈ N, i ≠ j выполнялись неравенства:

det(BBiA(i)γiA*(i)) ≠ det(BBjA(j)γjA*(j)), (5)
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где γj – стационарное решение уравнения (2).
Следствие 5. Предположим, что существу-

ет стационарное решение уравнения (4). Тогда 
для идентифицируемости системы (1) достаточ-
но, чтобы для любых i, j ∈ N, i ≠ j

Sp·Sij ФijSij
*Di(Di + Dj)–1·Dj

* ≠ 0, (6)

где Фij – стационарное решение уравнения (4).
В случае конечного числа значений параме-

тров и постоянства коэффициентов в исходных 
уравнениях условия (5) и (6) могут быть прове-
рены до проведения наблюдений.

Комплексная оценка основана на общем 
результате, устанавливающем условия абсолют-

ной непрерывности и сингулярности вероят-
ностных мер, соответствующих семимартинга-
лам. Оценка также основана на использовании 
конкретной структуры процесса (θ, ξ), зада-
ваемой уравнениями (1), и свойстве гауссово-
сти апостериорных распределений процесса 
θ при известном значении параметра β. При 
этом условия сингулярности мер P и P1 совпа-
дают с условиями расходимости ряда с чле-
нами fij(n), i, j ∈ N, i ≠ j, даваемыми выраже- 
ниями (1).

Получен результат, устанавливающий ус-
ловия абсолютной непрерывности и сингуляр-
ности вероятностных мер, соответствующих 
семимартингалам.
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Ключевые слова и фразы: архитектура системы поиска; запрос пользователя; интерфейс; ин-
формационный поиск; мультиагентная система; онтология; цифровая экосистема.

Аннотация: Цель статьи – разработка архитектуры эффективной корпоративной системы по-
иска информации на базе принципов мультиагентных систем. Задачи исследования: анализ муль-
тиагентной технологии с точки зрения приспособленности ее к информационному поиску в кор-
поративных хранилищах информации. Гипотеза исследования заключается в том, что выделение 
узкоспециализированных агентов, отвечающих за выполнение конкретных действий при поиске 
информации, способствует большей автономности и гибкости их поведения при выборе задач и 
расстановке приоритетов, выполнении контекстно-зависимых операций. В ходе исследования при-
менялись методы системного анализа, синтеза, аналогий и обобщения. Предложена архитектура 
корпоративной системы поиска информации на основе мультиагентного подхода в единой цифро-
вой экосистеме онтологий деятельности предприятия.

В последнее время корпоративные инфор-
мационные системы развиваются в направле-
нии интегрирования в цифровые экосистемы, 
которые предоставляют не только информа-
ционные ресурсы, программные средства для 
их обработки, но и новые сервисы, направлен-
ные на интеграцию и автоматизацию процес-
сов предприятия и упрощение взаимодействия 
работников с интерфейсом API (Application 
Program Interface). В условиях нарастания ин-
формационных ресурсов предприятия, развития 
экосистемы и формирования у пользователей 
запроса на получение всех данных в «одном 
окне», большое значение имеет построение 
корпоративных систем эффективного поиска 
информации [1; 2]. Средства информационного 
поиска должны уметь структурировать, филь-
тровать информацию, гибко отвечать на запро-
сы пользователей, предоставлять достоверные, 
релевантные данные. В статье рассмотрен один 
из механизмов реализации информационного 
поиска в составе корпоративной информацион-
ной системы на базе реализации мультиагент-
ных систем; предложена архитектура ее постро-
ения.

В корпоративную экосистему современного 
предприятия должен быть встроен сервис по-
иска информации по ключевым словам во всех 
базах и хранилищах данных. При этом в систе-
ме не допускается избыточность информации, а 
также поддерживается ее отказоустойчивость, 
кеширование данных в краткосрочной памяти. 
При разработке системы информационного по-
иска уделяется особое внимание правильному 
построению архитектуры. Наиболее эффектив-
ная архитектура системы информационного по-
иска – на основе онтологий предметной области  
и механизма реализации в виде мультиагентной 
системы, которая способна гибко подстраивать-
ся под задачи релевантного поиска данных и 
быстрого предоставления их по запросу. 

Агент представляет собой программу для 
автоматического поиска, отбора информации 
по критериям, заданным пользователем и орга-
низации информационных массивов [3]. Муль-
тиагентные системы или совокупность агентов, 
широко используемые в современной практике, 
в том числе для поиска информации, позволяют 
использовать ряд преимуществ: стоимость по-
иска информации значительно сокращается за 
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счет уменьшения времени поиска, передачи и 
нагрузки на сеть; вычисления могут быть адап-
тированы к условиям исполнения, выполняться 
асинхронно и автономно; реализуется интел-
лектуальная обработка информации. Мультиа-
гентная технология предполагает возможную 
реализацию архитектуры «клиент – сервер» по 
двум моделям: «толстый» клиент (fat client) – 
«тонкий» сервер (thin server) и «тонкий» клиент 
(thin client) – «толстый» сервер (fat server). Для 
промышленных предприятий рекомендуется 
динамический подход к реализации в корпора-
тивной информационной среде мультиагентной 
технологии поиска. Использование мобиль-
ных агентов, перемещающихся в сети между 
клиентским компьютером и удаленными сер-
верами, делает необходимой выделение узко-
специализированных агентов, отвечающих за 
выполнение конкретных действий при поиске 
информации. У агентов большая автономность 
и гибкость поведения при выборе задач и рас-
становке приоритетов, они могут выполнять 
контекстно-зависимые операции и вычисления. 
Предлагаемая архитектура представлена на 
рис. 1. 

Через пользовательский интерфейс посту-
пает запрос клиента на нахождение некоторой 
информации. При этом активизируется интер-
фейсный агент, отвечающий за взаимодействие 
пользователя с системой поиска, и вовлекает-
ся агент обработки запроса. Онтология – кон-
цептуализированное описание деятельности 
предприятия с переносом содержания в вычис-
лительную среду. Сегодня на предприятиях сло-
жилась единая система онтологии деятельности 
предприятия в предметных областях, состав и 
структура которой может изменяться в режиме 
реального времени, что способствует своевре-
менному информированию участников деятель-
ности о возникших изменениях в процессах и 
возникновении внештатных ситуаций. Агент 
онтологии отвечает за единообразное представ-
ление содержания онтологий предприятия для 
всех агентов мультиагентной системы посред-
ством организации метаданных.

При необходимости внедрения новых аген-
тов в систему их регистрацию обеспечивает 
агент регистрации, который взаимодействует с 
агентом-координатором рабочих групп и служб 
и получает от него информацию о наличии (от-

Рис. 1. Архитектура корпоративной системы поиска информации  
на основе мультиагентного подхода
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сутствии) запрашиваемой группы. В системе 
имеются каталоги, где сосредоточены набор 
агентов и служб системы и процессов доступа 
к ним. Агенты-координаторы некоторой онто-
логии служат связующим звеном между интер-
фейсным агентом и группой поисковых агентов 
этой же онтологии. Наличие каталога агентов 
позволяет им общаться между собой, синхрони-
зировать работу. Агенты обработки формируют 
и ранжируют результаты поиска информации 
по релевантности; при необходимости повто-
ряют итерационный цикл поиска, производят 
расчет показателей страниц данных на основе 
пользовательских действий, взаимодействуют 
с интерфейсным агентом и агентом-координа-

тором. 
Таким образом, предлагаемый в статье под-

ход проектирования архитектуры корпоратив-
ной системы поиска информации может стать 
одним из удачных вариантов решения задачи 
поиска данных в условиях лавинообразного на-
растания документов и информационных мас-
сивов на предприятии. При этом архитектура 
предлагаемой системы обеспечивает автомати-
ческий поиск материалов определенной темати-
ки и структуры, комплексно оценивает и клас-
сифицирует структурные элементы контента 
(текст, графика, аудио), проводит ранжирование 
полученных материалов по важности для поль-
зователя.
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ систем бизнес-аналитики, их ключевых и 
потенциальных технологий, направленных на помощь ответственному за принятие управленче-
ских решений человеку на производственном предприятии. Статья посвящена проблеме принятия 
управленческих решений на производственном предприятии. Также рассматривается инструмен-
тарий систем бизнес-аналитики, направленный на анализ данных. Анализ инструментария таких 
систем позволяет сделать вывод о логичности использования их на производстве, ведь все цели 
систем направлены на помощь в анализе данных.

Введение

Принятие управленческих решений всегда 
предполагало использование различных инфор-
мационных ресурсов. Современные экономи-
ческие условия показывают, что организации 
все чаще вынуждены использовать внешние, 
рассредоточенные и реструктурированные ис-
точники информации. В процессе принятия ре-
шений необходимо стремиться не только к ин-
формации, но и к знаниям, которые приносит 
эта информация. Знания обеспечивают основу 
для эффективной деятельности предприятия. 
Так называемое неявное знание – это большая 
часть знаний в организации, то есть вся ре-
структурированная и необработанная информа-
ция, собирающаяся длительное время [1]. Ор-
ганизации, заинтересованные в использовании 
знаний при принятии решений, вынуждены раз-
рабатывать процедуры, позволяющие им пре-
образовывать неявные знания в явные. В этой 
ситуации организации считают необходимым 
создавать хранилища знаний и системы управ-
ления знаниями, одновременно находя способ 
сопоставить их с системами поддержки приня-

тия решений.
В настоящее время в принятии решений 

участвуют различные группы людей (заинте-
ресованные стороны, клиенты, поставщики 
и т.д.). Сфера применения конкретного решения 
во многих случаях носит глобальный характер. 
Региональная и международная взаимозависи-
мость требует более широкого обмена инфор-
мацией и знаниями, а также лучшей координа-
ции осуществляемой деятельности, в отличие 
от всего, что имело место в прошлом [2]. 

Системы бизнес-аналитики  
как способ улучшения качества  

принятия решений

Разбросанность информационных ресур-
сов и их зачастую скрытый характер приводят 
к некоторой недостаточности современных мо-
делей управления информацией, используемых 
для принятия решений. Организации, заинте-
ресованные в улучшении качества принятия 
решений или качества обслуживания клиентов, 
должны стремиться к развитию структуры ин-
формационных технологий, которая будет пред-
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ставлять собой целостный подход к бизнес-опе-
рациям, клиентам, поставщикам и т.д. 

Теория и практика показывают, что выше-
упомянутым требованиям в значительной сте-
пени отвечают системы бизнес-аналитики (BI). 
BI-системы называются интегрированным на-
бором инструментов, технологий и программ-
ных продуктов, которые используются для 
сбора, интеграции, анализа и предоставления 
доступа к данным. Системы, о которых идет 
речь, предназначены для поддержки принятия 
решений на всех уровнях управления [3].

Ключевые технологии  
систем бизнес-аналитики

Так как в последнее время большинство 
организаций страдают не от недостатка ин-
формации, а от ее перегрузки и реструктури-
рованности, то одной из ключевых технологий 
являются хранилища данных, которые поддер-
живают среду принятия решений. Такие хра-
нилища представляют собой наборы данных, 
которые поддерживают управленческие реше-
ния на основе подробных сводных данных и 
метаданных. Сводные данные содержат инфор-
мацию, например, об объеме продаж или про-
изводстве в определенный период. При этом 
метаданные включают информацию о самих 
данных. Они облегчают процесс извлечения, 
преобразования и загрузки данных путем пред-
ставления источников данных в макете храни-
лища данных. Полезность хранилищ во многом 
зависит от качества хранимых в них данных [4].

Развивающиеся технологии  
систем бизнес-аналитики

Неоднородность среды принятия решений 
стимулирует организации к поиску эффектив-
ных методов анализа и детализации данных. В 
настоящее время OLAP и методы интеллекту-
ального анализа данных обладают таким потен-
циалом. Инструменты OLAP в основном пред-
назначены для интерактивного формирования 
отчетов в соответствии с заранее определен-
ными пользователем критериями (измерения-
ми) и оптимизации поиска в огромных файлах 
данных посредством автоматической генерации 
SQL-запросов. Они позволяют проводить ком-
плексный анализ деятельности компании, от-
ношений с клиентами, прибыльности продукта 
и т.д. 

Анализ, выполняемый на исторических 
данных (находящихся в хранилищах), позволя-
ет прогнозировать будущее, устанавливать тен-
денции, поведение клиентов и конкурентов. Ин-
теллектуальный анализ данных включает в себя 
обнаружение различных шаблонов, обобщений, 
закономерностей и правил в ресурсах данных. 
Знания, полученные в результате интеллекту-
ального анализа данных, могут быть использо-
ваны в двух измерениях, т.е. для прогнозирова-
ния и для описания реальности. 

Прогнозирование предполагает использо-
вание уже известных переменных для прогно-
зирования будущего. А описание реальности с 
помощью методов интеллектуального анализа 
данных позволяет создать четкую и понятную 
для человека интерпретацию знаний, получен-
ных из данных в виде графиков, формул, пра-
вил и таблиц [5].

Цели приложения бизнес аналитики

Предприятий, пользователей BI-систем, 
становится все больше, от специалистов в раз-
личных областях, до членов управления пред-
приятием. К сферам, в которых наиболее ча-
сто используют системы бизнес-аналитики, 
относятся торговые компании, производствен-
ные предприятия, банки и финансовый сектор. 
Для каждой сферы проставляются свои задачи 
и цели, которые должна выполнять система, од-
нако основные задачи пересекаются:

• прогнозирование;
• маркетинг;
• планирование запасов.

Заключение

Для поддержки принятия управленческих 
решений и получения конкурентоспособного 
преимущества современные предприятия вкла-
дывают огромные средства на обработку боль-
шого объема данных, используя информацион-
ные системы, которые зачастую не справляются 
с таким объемом данных. Теория показывает, 
что лучшим вариантом для поддержки приня-
тия решений будет система бизнес-аналитики, 
которая обладает всем необходимым инстру-
ментарием, технологиями и программными 
продуктами, которые обеспечат сбор, обработку 
и наглядное представление всей необходимой 
информации, на основе которой можно будет 
формулировать обоснованные решения по дея-
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тельности производственного предприятия. Ис-
пользование таких технологий поможет выве-
сти анализ деятельности на новый уровень, что 

поможет построить оптимальный план работы 
и повысить эффективность работы предпри-
ятия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ  
ПОЗЫ И ЖЕСТОВ ЧЕЛОВЕКА  

В ЦИФРОВОМ ДВОЙНИКЕ ЗДАНИЯ
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Ключевые слова и фразы: искусственная нейронная сеть; компьютерное зрение; оценка позы 
человека; цифровой двойник здания.

Аннотация: Целью статьи является оценка возможности интеграции задачи машинного зре-
ния в функционал модели цифрового двойника здания. Для достижения цели решены следующие 
задачи: рассмотрены существующие нейросетевые методы оценки позы человека; разработан ней-
росетевой алгоритм оценки жестов человека. В качестве общенаучных методов были использо-
ваны: анализ, синтез, сравнение и обобщение. В результате выполнения работы был определен 
эффективный метод оценки позы и жестов человека, который может рассматриваться как источ-
ник для получения более согласующейся, точной и полезной информации в цифровом двойнике 
здания.

Введение

Базовая концепция «Цифрового двойника» 
предполагает наличие физического, виртуаль-
ного объекта и обеспечение обмена информаци-
ей между ними. В физический объект встроены 
датчики, которые собирают данные о состоянии 
этого объекта в реальном времени. На основе 
полученной информации и ее последующей об-
работки происходит уточнение цифровой мо-
дели. Модель учитывает все изменения, проис-
ходящие с физическим объектом, накапливает 
информацию о его поведении и по мере уточне-
ния может более адекватно описывать и прогно-
зировать поведение физического объекта [1].

Фото- или видеокамеры также относятся 
к датчикам, а обработка и получение данных с 
них возможна благодаря использованию тех-
нологии компьютерного зрения. Одной из об-
ластей компьютерного зрения является оценка 
позы человека (human pose estimation), что по-
зволяет компьютерной системе распознавать и 
анализировать движения человека в реальном 
времени. Таким образом, использование инфор-
мации о положении тела человека в цифровых 
моделях позволяет точно моделировать взаимо-
действие людей с окружающим пространством. 

Это имеет важное значение для обеспечения 
безопасности людей, например, обнаружения 
подозрительного или нетипичного поведения.

На основе применения технологии слияния 
информации результирующая модель цифрово-
го двойника здания может сильно повлиять на 
уровень безопасности жизнедеятельности лю-
дей. Так, например, в [2] приводится информа-
ция о применении цифровых двойников горо-
дов для обеспечения безопасности его жителей, 
а в [3] рассмотрена задача контроля за износом 
здания с применением алгоритма предупрежде-
ния наступления критического состояния. При-
мер работы цифрового двойника торгового цен-
тра с определением ключевых точек человека, 
находящегося на полу, можно увидеть на рис. 1. 
В данном случае алгоритмы цифрового двойни-
ка могут в автоматическом режиме оценить си-
туацию вокруг и вызвать скорую помощь, спа-
сая жизнь человеку.

Типичные ситуации могут быть связаны с 
определением местоположения людей после на-
ступления чрезвычайных ситуаций: землетря-
сения, пожары, террористические акты и т.д. 
Наличие в цифровом двойнике информации о 
местоположении людей до момента таких со-
бытий ускоряет работу служб и предотвращает 
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Рис. 1. Определение лежащего человека 
на основе определения ключевых точек

опасные ситуации.

Оценка позы человека

Определение положения тела человека 
представляет собой задачу точной локализации 
и идентификации анатомических ключевых 
точек, таких как суставы и конечности. В этой 
области существует три подхода к созданию мо-
делей человеческого тела: основанные на ске-
лете, контуре и объеме [4]. Для решения задачи 
используются разнообразные подходы и мето-
ды, включая сверточные и рекуррентные ней-
ронные сети. В данной статье рассматривается 
скелетный подход (кинематическая модель), 
поскольку получаемые в результате данные ис-
пользуются в том числе для задачи распознава-
ния жестов (рис. 2).

В области скелетного подхода существуют 
готовые решения, которые получили широкое 
признание, такие как OpenPose и MediaPipe. 
Эти системы основаны на компьютерном зре-
нии и глубоком обучении и предоставляют 
мощные инструменты для определения положе-
ния анатомических ключевых точек на челове-
ческом теле. Сравнительный анализ результатов 
для двух перечисленных систем, проведенный 
авторами, а также информация из [5], показали, 
что среди готовых решений в области скелет-
ного подхода более предпочтительным являет-
ся использование MediaPipe. Этот метод име-
ет преимущество благодаря его способности к 
масштабируемости, функционированию прак-
тически в режиме реального времени даже на 

мобильных телефонах, адаптации к обработке 
большего числа распознаваемых ключевых ана-
томических точек на теле человека и устойчи-
вости к размытию изображения, что делает его 
эффективным даже в условиях низкой четкости 
или плохого освещения.

Оценка жестов человека

Распознавание жестов представляет собой 
область компьютерного зрения и лингвисти-
ческих технологий, которая занимается интер-
претацией и пониманием жестов, выполняемых 
человеком, с использованием математических 
алгоритмов. Одним из основных применений 
распознавания жестов является коммуникация. 
Жесты могут служить средством общения для 
людей, не способных использовать речь или 
при ограниченной возможности слышать.

Главной задачей является создание ней-
ронной сети, способной интерпретировать же-
сты, демонстрируемые человеком перед веб-
камерой, с последующим их преобразованием 
в соответствующий текстовый результат. В про-
цессе разработки нейронной сети использовано 
сочетание слоев LSTM (англ. Long Short-Term 
Memory) и Dense для обучения модели. Струк-
турная схема алгоритма распознавания жестов 
из видеокадров приведена на рис. 3.

Архитектура нейронной сети для распозна-
вания жестов из полученных ключевых точек 
модели приведена на рис. 4.

Пример результата деятельности разрабо-
танной нейросети для распознавания жестов 

Рис. 2. Ключевые точки модели, основанной 
на скелете
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приведен на рис. 5.

Заключение

Интеграция данных о позе и жестах чело-
века в модель цифрового двойника здания пред-
ставляет собой технически реализуемый спо-
соб обеспечить безопасную среду для людей. 

Определение положения тела человека помо-
гает обнаруживать подозрительное поведение, 
предотвращать опасные ситуации и улучшать 
комфортное взаимодействие с окружающим 
пространством. Дальнейшие исследования и 
инновации в этой области могут способство-
вать созданию умных и безопасных сред для че-
ловека.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО ТОГУ в рамках НИР № 11.22-
ТОГУ «Цифровой двойник» здания Тихоокеанского государственного университета как основа 
механизма планирования и управления».
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вание информации.

Аннотация: Исследование направлено на поиск методов интеграции дополнительных средств 
отладки и анализа в архитектуру сложных программных проектов с соблюдением устанавлива-
емых ей ограничений. Для этого выполнен анализ существующих инструментальных средств и 
способов отладки программного обеспечения (ПО); составлен перечень задач отладки и анализа, 
которые не могут быть решены существующими средствами; описаны способы реализации и ин-
теграции дополнительных средств отладки. Благодаря возможностям современных языков про-
граммирования становится реальным интегрирование дополнительных средств отладки в архитек-
туру и исходный код уже существующих программных продуктов, повышение удобства отладки, 
сопровождения и разработки ПО в целом. 

Введение

В разработке программного обеспечения 
(ПО) с использованием различных системных 
объектов синхронизации, ввода, вывода и ор-
ганизации многопоточности одним из главных 
аспектов является отладка и анализ поведения 
подобного ПО. И несмотря на то, что существу-
ющие инструментальные средства прошли дол-
гий путь совершенствования и предоставляют 
множество необходимых разработчикам воз-
можностей, существует большое количество за-
дач и ситуаций в отладке и анализе ПО, которые 
крайне затруднительно или невозможно решить 
с их помощью. 

Обзор существующих средств отладки 
и анализа поведения программного 

обеспечения

Существующие средства отладки и ана-
лиза поведения ПО можно классифицировать 
в зависимости от собираемой и анализируе-
мой информации: исходный код программы, 
инструкции и объекты исполняемого модуля, 

зарегистрированная информация.  На основе 
данной классификации можно выделить следу-
ющие виды инструментальных средств отладки 
и анализа: статические анализаторы кода; от-
ладчики и динамические анализаторы в процес-
се исполнения программы; средства регистра-
ции и логирования информации. Статические 
анализаторы позволяют определять проблемы 
непосредственно в исходном коде: неопреде-
ленное поведение, потенциальные ошибки при 
работе с памятью, участки кода, влияющие на 
производительность и кроссплатформенность, 
и другие. Динамические анализаторы исполь-
зуются для поиска ошибок, которые можно об-
наружить только в результате выполнения про-
граммы. Они позволяют обнаруживать ошибки 
и утечки памяти, а также профилировать про-
граммы для поиска и анализа узких мест их 
производительности. Отдельно существуют ди-
намические анализаторы, специализирующиеся 
только на отладке многопоточных программ [1]. 
Однако они являются очень узкоспециализиро-
ванными. Отладчики предоставляют интерфейс 
для разработчика, обеспечивая возможность 
его вмешательства в процесс выполнения про-
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граммы и поиска ошибок. Они предоставляют 
функции трассировки и изменения значений 
переменных, перемещение по стеку вызовов, 
переключения между системными потоками, 
установки контрольных точек. Эти функции 
помогают разработчику находить и исправ-
лять ошибки, но сложности могут возникать в 
следующих случаях: многопоточные, высоко-
нагруженные программы, чувствительные к 
временно́му режиму выполнения, отсутствие 
средств отладки в целевой конфигурации.

Инструментальные средства, использую-
щие запись (регистрирование) различной ин-
формации, не требуют предустановки, но могут 
повлиять на производительность, использова-
ние ресурсов и сложны для применения в ре-
альном времени.

Таким образом, существующими средства-
ми не решены задачи:

• анализ внутреннего устройства и отлад-
ка программы при наличии в ней большого ко-
личества системных объектов; 

• анализ и отладка программ с учетом 
ограничений на используемые ресурсы сис темы;

• анализ и отладка без нарушения 
временно́го режима работы.

Для решения этих проблем необходим сбор 
и анализ дополнительной информации, а также 
механизмы управления внутренним состоянием 
программ, интеграция которых вызывает целый 
ряд архитектурных проблем.

Способы интеграции средств отладки 
в программное обеспечение

Для встраивания средств отладки непосред-
ственно в код отлаживаемой программы можно 
использовать несколько способов:

1) добавление служебных вставок напря-
мую в существующий код; 

2) перегрузка существующих методов или 
их замена на аналогичные с дополнительными 
параметрами;

3) создание классов-оберток над существу-
ющими в программе классами с помощью на-
следования, полиморфизма и инкапсуляции [2];

4) использование макросов, реализующих 
обращение к дополнительному служебному 
коду. 

Проблемы реализации

Чтобы не спровоцировать возникновение 

новых проблем при интеграции средств отладки 
и анализа, необходимо установить следующие 
требования к разрабатываемым средствам от-
ладки:

• возможность полного отключения 
средств отладки;

• поддержание чистоты и простоты ис-
ходного кода;

• минимальное воздействие на произво-
дительность и использование ресурсов; 

• минимальное воздействие на архитек-
туру. 

Тактики реализации средств отладки 
и тестирования

Чтобы реализовать необходимые возмож-
ности отладки и анализа ПО и при этом учесть 
упомянутые требования, можно обратиться к 
следующим тактикам их реализации.

1. Изоляция кода: прежде всего, стоит изо-
лировать код, работающий с системными объ-
ектами, от кода целевой программы. Это позво-
лит упростить код целевой программы, а также 
повысить удобство и безопасность внедрения 
новых инструментов отладки и анализа. При 
этом обобщение кода, который предназначен 
для контролирования жизненного цикла и ис-
пользования некоторого системного объекта, 
позволит создать класс-обертку над данным 
объектом, в который можно будет добавлять но-
вые методы работы с данным объектом, а также 
методы мониторинга и управления состоянием, 
избегая их дублирования.

2. Условная компиляция: уже изолирован-
ные служебные вставки в код можно реализо-
вывать через механизм условной компиляции, 
что позволит отключать их для минимизирова-
ния воздействия внедренных средств отладки 
на режим работы целевой программы.

3. Изоляция на одном уровне архитекту-
ры: необходимо стремиться к изолированию 
всех служебных вставок для отладки и анализа 
на одном уровне архитектуры оболочки для ра-
боты с системными объектами, так как возник-
новение лишних зависимостей между уровнями 
может привести к захламлению исходного кода, 
дублированию и его неоптимальной реализа-
ции. 

4. Встраивание в код: для повышения про-
изводительности для функций-вставок стоит 
использовать реализующий механизм встра-
ивания (inline), при котором вызов функции 
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заменяется на ее содержимое. Это позволяет 
компилятору эффективнее оптимизировать дан-
ный код и повышать его производительность в 
целом [4].

5.  Использование неблокирующих мето-
дов, чтобы исключить возможность взаимной 
блокировки и нарушения алгоритмов работы 
программы.

Использование комбинации перечислен-
ных подходов и способов реализации внутрен-
них средств анализа и отладки позволит создать 
производительное, модифицируемое и удобное 
в обслуживании решение, которое предоставит 
разработчикам ПО дополнительные возмож-
ности отладки и анализа и повысит удобство и 
эффективность решения задач отладки и раз-
работки ПО в целом.

Заключение

При интеграции инструментальных средств 
отладки и анализа в исходный код отлаживае-
мых программ разработчики сталкиваются со 
следующими проблемами: снижение степени 

удобства обслуживания кода; нарушение архи-
тектуры целевой программы;  нарушение логи-
ки работы целевой программы; снижение про-
изводительности и увеличение затрат ресурсов 
системы.

Для минимизации их нежелательного влия-
ния на архитектуру и функционирование отла-
живаемой программы следует применять следу-
ющие тактики реализации:

• изоляция кода, использующего систем-
ные объекты;

• условная компиляция, инкапсулирую-
щая дополнительные инструкции;

• изоляция средств отладки на одном 
уровне архитектуры;

• встраивание в код с помощью inline-
функций;

• использование неблокирующих методов.
Применение этих тактик позволяет реа-

лизовать необходимую функциональность от-
ладки и анализа с минимальным влиянием на 
производительность, безопасность программы, 
читаемость исходного кода, а также характери-
стики архитектуры программы в целом.

Литература

1. Уильямс, Э. C++. Практика многопоточного программирования / Э. Уильямс. – СПб. : Пи-
тер, 2020. – 640 с.

2. Лафоре, Р. Объектно-ориентированное программирование в C++ : 4-е изд. / Р. Лафоре. – 
СПб. : Питер, 2016. – 928 с.

3. Страуструп, Б. Язык программирования C++ : 4-е изд. / Б. Страуструп. – М. : Бином, 
2022. – 1216 с.

4. Таненбаум, Э. Современные операционные системы : 4-е изд. / Э. Таненбаум, Х. Бос. –  
СПб. : Питер, 2021. – 1120 с.

References

1. Uilyams, E. C++. Praktika mnogopotochnogo programmirovaniya / E. Uilyams. – SPb. : Piter, 
2020. – 640 s.

2. Lafore, R. Obektno-orientirovannoe programmirovanie v C++ : 4-e izd. / R. Lafore. – SPb. : 
Piter, 2016. – 928 s.

3. Straustrup, B. YAzyk programmirovaniya C++ : 4-e izd. / B. Straustrup. – M. : Binom, 2022. – 
1216 s.

4. Tanenbaum, E. Sovremennye operatsionnye sistemy : 4-e izd. / E. Tanenbaum, KH. Bos. – SPb. : 
Piter, 2021. – 1120 s.

© С.К. Качалов, А.В. Завьялов, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 45

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

УДК 004

ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

А.Е. ОЛЕВСКИЙ

г. Москва

Ключевые слова и фразы: виртуальное моделирование; виртуализация данных; информацион-
ные технологии; оптимизация бизнес-процессов.

Аннотация: Статья посвящена вопросу оптимизации бизнес-процессов посредством вирту-
ального моделирования. Цель данной статьи – рассмотреть основные аспекты виртуального мо-
делирования как эффективного инструмента исследования и оптимизации бизнес-процессов пред-
приятий. Задачами статьи являются: научно-теоретическое обобщение результатов исследований 
по проблематике использования виртуализации данных; выявление и аргументированное обосно-
вание ключевых преимуществ виртуального моделирования для оптимизации бизнес-процессов. 
Гипотеза статьи: виртуальное моделирование является эффективным инструментом для исследо-
вания и оптимизации бизнес-процессов.

Вопросы оптимизации бизнес-процессов 
посредством информационных технологий в 
настоящее время весьма актуальны. Информа-
ционные технологии занимают лидирующие 
позиции среди всех инвестируемых проектов 
мирового сообщества и активно внедряются в 
различные отрасли экономики как эффективные 
инструменты экономического развития. [1; 6]. 
Так, по результатам отчета Fintech Edition, опу-
бликованного в 2023 г., за предшествующие 
пять лет в мировом сообществе количество 
сделок по финансированию инноваций в сфе-
ре информационных технологий увеличилось 
на 51 %, а выходов – на 104 % [6]. Аналогич-
ная тенденция прослеживается и в Российской 
Федерации: по данным ГБУ «Агентство ин-
новаций Москвы», фокусы инвестирования в 
2022 г. были главным образом направлены на 
IT-технологии в нише программного обеспече-
ния бизнеса, которая остается приоритетной и 
после ухода значительного количества между-
народных компаний, а спрос на российское 
ПО, по мнению экспертов, будет только воз-
растать (около 50 % сделок финансирования 
российских стартапов – это инвестиции в IT-
инновации для бизнес-процессов) [1]. 

Инструменты и технологии оптимизации 
бизнес-процессов вплоть до недавнего време-
ни были непосредственно связаны с реальным 
объектом. Но экспериментальные манипуля-
ции с ним влекут за собой риски повреждения 
и способны вывести его из строя. Отсутствие 
систематических проверок, в свою очередь, мо-
жет спровоцировать непредсказуемое поведе-
ние объекта. Поэтому ряд авторов декларируют 
идею создания виртуальных версий системы, 
что позволяет проводить качественную диагно-
стику потенциальных причин отказа реальной 
системы до ее внедрения, а также профилак-
тировать проблемные ситуации в процессе ее 
функционирования [2–5]. Цель данной статьи – 
на основе научно-теоретического анализа рас-
смотреть основные аспекты виртуального моде-
лирования как эффективного инструмента для 
исследования и оптимизации бизнес-процессов.

Современные реалии развития предпри-
ятий разнообразных отраслей экономики пред-
полагают обработку и хранение сверхбольших 
объемов информации, что обусловило переход 
к сетевым технологиям организации хранения 
данных (NAS и SAN). Такой трансформацион-
ный переход позволяет производить виртуали-
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зацию данных в интегрированных хранилищах 
данных масштаба организации, а также в вирту-
альных полигонах [2; 5].

Необходимо отметить, что, несмотря на 
уже достаточный опыт виртуального моделиро-
вания и использования глобальных хранилищ, 
обработка в реальном времени сверхбольших 
массивов данных в динамике связана с рядом 
проблем, которые, как правило, возникают в 
процессе анализа информации относитель-
но сложных моделей предоставления данных. 
Наиболее характерными и повторяющимися в 
научно-практической литературе по данной те-
матике [2–5] являются следующие проблемные 
ситуации:

– сверхобъемные массивы информации 
измерительных систем;

– недостаточная формализация задач;
– диагностика экстремальных ситуаций;
– создание и аналитика сценариев дина-

мики при взаимодействии с внешней средой;
– анализ при принятии решений в ситуа-

ции отсутствия вариантов (условия неопреде-
ленности).

Между тем, повышение достоверности 
оценки в условиях неопределенности, экстре-
мальных ситуаций, отсутствия возможности 
полной логичной формализации, огромного 
объема информации от систем индикаторов и 
датчиков возможно при использовании подхо-
дов на основе методологии «мягких вычисле-
ний» [3], что в значительной степени повыша-
ет эффективность информационных систем в 
условиях постоянно изменяющейся динамики 
взаимодействующего объекта и внешней среды.

Таким образом, особую практическую 
значимость при исследовании и оптимизации 
бизнес-процессов посредством виртуально-
го моделирования приобретает необходимость 
аналитической обработки информационных 
потоков в режиме реального времени, что до-
стигается путем распараллеливания вычис-

лительных алгоритмов и использования су-
перкомпьютерных платформ. Диагностика 
параллельных алгоритмов логического при-
нятия решений и управления основывается на 
специфических свойствах – индикаторах кор-
ректности: самосогласованности, непротиворе-
чивости, устойчивости [3].

Виртуальный полигон корректно функцио-
нирует за счет принципа нелинейной самоор-
ганизации, что позволяет адаптировать его для 
эффективного осуществления оперативного 
анализа и прогноза в контексте непрерывного 
изменения динамики взаимодействующих объ-
екта и внешней среды. Концептуальной пара-
дигмой принципа нелинейной самоорганизации 
является гипотеза, что полная информация о 
функционировании и структуре динамической 
системы представлена в критериальных соотно-
шениях и измерительных данных [5].

В целях осуществления прогноза для ди-
намично изменяющегося объекта в реалиях 
постоянно изменяющейся внешней среды не-
обходимо создать математическую модель, 
включающую всю необходимую информацию 
о состоянии объекта и его изменениях в опре-
деленный интервал времени. Сформированный 
прогноз позволяет выработать рекомендации 
по принятию решений и профилактике экстре-
мальных ситуаций для реального объекта. Кро-
ме того, виртуальные объекты позволяют соз-
давать математические модели экстремальных 
ситуаций для выработки адекватных рекоменда-
ций.

Таким образом, проведенный научно-теоре-
тический анализ позволяет констатировать, что 
виртуальное моделирование является эффектив-
ным инструментом для исследования и оптими-
зации бизнес-процессов в части управления и 
принятия решений, позволяя осуществлять хра-
нение сверхобъемных массивов информации, а 
также профилактировать и нивелировать про-
блемные ситуации реальной системы.

Литература

1. Агентство инноваций Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://portal.inno.
msk.ru/uploads/agency-sites/analytics/research/Venture+report _Moscow_AIM_2022.pdf.

2. Богданов, А.В. Проблемы создания виртуального полигона моделирования сложных дина-
мических объектов / А.В. Богданов, А.Б. Дегтярев, Ю.И. Нечаев // Сборник докладов на междуна-
родной научной конференции «Суперкомпьютерные системы и их применение». – Минск, 2004. – 
С. 31–37.

3. Буханов, Н.В. Интеллектуальные методы анализа и синтеза организационных структур для 
цифровой трансформации процессов разведки и разработки нефтегазовых месторождений: дис-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 47

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

сертация кандидата технических наук / Н.В. Буханов. – СПб., 2020. – 220 с.
4. Демьянчик, А.П. Интеллектуальная система задания сценариев чрезвычайных ситуаций 

как компонент системы поддержки принятия решений по обеспечению энергетической безопас-
ности / А.П. Демьянчик, Л.В. Массель // Труды 7-й национальной конференции по искусственно-
му интеллекту с международным участием КИИ-2000. – Переславль-Залесский. – 2000. – Т. 2. – 
С. 693–702.

5. Тхуреин, К.Л. Система консолидации данных и распределенных вычислений для поддерж-
ки информатизации союза Мьянма: диссертация доктора технических наук / К.Л. Тхуреин. – СПб., 
2020. – 249 с.

6. The Global Startup Ecosystem Report Fintech [Electronic resource]. – Access mode : https://
startupgenome.com/ report/gser2022.

References

1. Agentstvo innovatsij Moskvy [Electronic resource]. – Access mode : https://portal.inno.msk.ru/
uploads/agency-sites/analytics/research/Venture+report _Moscow_AIM_2022.pdf.

2. Bogdanov, A.V. Problemy sozdaniya virtualnogo poligona modelirovaniya slozhnykh 
dinamicheskikh obektov / A.V. Bogdanov, A.B. Degtyarev, YU.I. Nechaev // Sbornik dokladov na 
mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii «Superkompyuternye sistemy i ikh primenenie». – Minsk, 
2004. – S. 31–37.

3. Bukhanov, N.V. Intellektualnye metody analiza i sinteza organizatsionnykh struktur dlya 
tsifrovoj transformatsii protsessov razvedki i razrabotki neftegazovykh mestorozhdenij: dissertatsiya 
kandidata tekhnicheskikh nauk / N.V. Bukhanov. – SPb., 2020. – 220 s.

4. Demyanchik, A.P. Intellektualnaya sistema zadaniya stsenariev chrezvychajnykh situatsij kak 
komponent sistemy podderzhki prinyatiya reshenij po obespecheniyu energeticheskoj bezopasnosti / 
A.P. Demyanchik, L.V. Massel // Trudy 7-j natsionalnoj konferentsii po iskusstvennomu intellektu s 
mezhdunarodnym uchastiem KII-2000. – Pereslavl-Zalesskij. – 2000. – T. 2. – S. 693–702.

5. Tkhurein, K.L. Sistema konsolidatsii dannykh i raspredelennykh vychislenij dlya podderzhki 
informatizatsii soyuza Myanma: dissertatsiya doktora tekhnicheskikh nauk / K.L. Tkhurein. – SPb., 
2020. – 249 s.

© А.Е. Олевский, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 7(166).2023.48

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing
УДК 303.7

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОНАСС
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ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)»;  

АО «НПК «СПП»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: ГЛОНАСС; беззапросная измерительная станция; глобальные на-
вигационные спутниковые системы; частотно-временное обеспечение (ЧВП); навигационный кос-
мический аппарат.

Аннотация: Целью статьи является создание задела информационной технологии, совершен-
ствующей частотно-временное обеспечение ГЛОНАСС в части точности сличения шкал времени 
навигационных космических аппаратов. Решаются задачи по разработке моделей измерений даль-
ностей между космическими аппаратами и наземными станциями и апробации предложенных 
моделей при обработке собранных реальных измерений. В качестве основного метода обработки 
используется метод наименьших квадратов по полной выборке измерений. Результаты: получены 
оценки задержек в приемно-передающих трактах космических аппаратов, демонстрирующие вы-
сокую их точность и достоверность.

В прошедшее десятилетие во всех глобаль-
ных навигационных спутниковых системах 
(ГНСС) произошел существенный прогресс в 
характеристиках бортовых часов, которые до-
стигли уровня первых единиц пятнадцатого 
знака по суточной нестабильности [1]. Одна-
ко, несмотря на высочайший уровень хранения 
частоты бортовыми часами, уровень взаимной 
синхронизации между навигационными кос-
мическими аппаратами (НКА) остается недо-
статочным [2]. Есть основания предполагать, 
что основная причина этого состоит в том, что 
средства сличений бортовых часов с наземны-
ми существенно (примерно в 3 раза) отстали 
от достигнутого уровня точности хранения ча-
стоты на борту [3]. В перспективе в ГЛОНАСС 
ожидается использование бортовых синхро-
низирующих устройств (БСУ) на основе во-
дородных стандартов. Таким образом, задача 
улучшения средств сличений бортовых стан-
дартов частоты ГЛОНАСС с наземными стано-
вится актуальной. Экспериментальные данные 

показывают (рис. 1), что при суточной неста-
бильности от трех до пяти единиц пятнадцато-
го знака (водородные стандарты ГНСС Бейдоу 
и Галилео) амплитуда «белого» шума лучших 
бортовых стандартов не превышает в линей-
ной мере 6–9 см (0,2–0,3 нс), тогда как точность 
расчета точечных оценок («стохастических») по 
технологии IGS находится на уровне 0,1–0,2 нс 
(по уровню среднеквадратического отклоне-
ния (СКО) без учета систематических погреш-
ностей, присущих вещественному раскрытию 
неоднозначности фазовых измерений), что не 
обеспечивает необходимой точности измере-
ний. Таким образом, ясно, что актуальным ста-
новится формирование технологии и подбор со-
ответствующих средств измерений, которые по 
характеристикам точности не хуже 0,03–0,1 нс 
(1–3 см в линейной мере), чтобы соответство-
вать по точности бортовым часам.

Одним из ключевых вопросов в разработке 
информационной технологии сличения назем-
ных и бортовых часов является выбор средств 
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для реализации упомянутой технологии, в част-
ности, наподобие антенны. Всенаправленные 
антенные системы (ВАС), применяемые при 
реализации технологии эфемеридно-времен-
ного обеспечения (ЭВО) IGS, имеют преиму-
щества: низкая стоимость наземной станции, 
широкое распространение в потребительской 
аппаратуре. Тем не менее ВАС имеют суще-
ственные недостатки: прежде всего, значитель-
ный уровень многолучевости и низкая помехо-
защищенность, что интегрально не позволят 
их рассматривать как перспективное средство 
частотно-временного определения (ЧВО) при 
наличии бортовых водородных стандартов. 
Остронаправленные антенные системы (ОАС) 
свободны от недостатков ВАС [1]. В пользу 
выбора ОАС говорит и тот факт, что в соста-
ве ГЛОНАСС в перспективе будет несколько 
станций в различных частотных диапазонах, 
работающих на ОАС. Таким образом, потенци-
альный возврат к созданию средств измерений 
с ОАС, применяемых в интересах повышения 
точности формирования и обработки измерений 
для ЧВО, потребует решения на новом уровне 
точности следующих задач: калибровки на-
земной аппаратуры и параметров антенных си-
стем (АС); определения вариаций выносов АС; 
оцифровки времени относительно опорного на-
земного стандарта частоты; геодезической при-
вязки станций; выполнения перечисленных ме-
роприятий в нескольких частотных диапазонах 
(в перспективных НКА ГЛОНАСС их пять), в 
том числе и для старых сигналов с частотным 
разделением.

В данной статье рассмотрено создание ос-
нов информационной технологии для решения 
задач калибровки и привязки радиотехниче-

ских систем сличения шкал времени НКА ГЛО-
НАСС, работающих на ОАС, которая бы реша-
ла задачу совершенствования ЧВО.

Формирование концепции и методических 
основ информационной технологии

Основная идея предлагаемой далее тех-
нологии состоит в последовательном устра-
нении весомых неопределенных факторов, в 
том числе выносов АС, задержек в приемных 
и передающих трактах на различных частотах 
посредством их оценивания на основе обра-
ботки методом наименьших квадратов различ-
ных комбинаций измерений дальностей между 
НКА, беззапросных измерительных станций 
(БИС) и наземных станций (НС). Для того 
чтобы это сработало на практике, необходимо, 
чтобы используемые модели комбинаций из-
мерений (прямые, встречные, первые разности) 
между объектами системы соответствовали их 
физической природе и содержали элементы, 
отвечающие за каждую присутствующую в ре-
альном измерении погрешность. Также необхо-
димо добиться раздельной наблюдаемости этих 
компонент либо устранить их по отдельности. 
Далее в статье приведены соотношения, кото-
рые автор предлагает использовать в качестве 
основы в описываемой технологии. 

Формирование моделей прямых измерений 
и их комбинаций

Исходные уравнения для НС
Составим модель измерений в виде линей-

ных комбинаций, формируемых в интересах 
уточнения относительных задержек (раздельно 

Рис. 1. Частотно-временные поправки (за вычетом линейного тренда) в м 
для Бейдоу-3 (слева) и Галилео (справа)
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для приемо-передающих трактов) БИНС-МРЛ. 
Представим исходные уравнения для НС. Если 
наземная станция излучает, а КА принимает 
(прямое измерение):

S i
k(1)НС = ρ i

k(1) + ct̄ i – ctн̄ + a0kн
ПД + a0

iПМ(МРЛ), (1)

где S i
k(1)НС – измерение; ρ i

k(1) – геометрическая 
дальность; t̄i – сдвиг часов КА; t̄н – сдвиг часов 
станции; a0kн

ПД – задержка в передающем трак-
те станции; a0

iПМ(МРЛ) – задержка в приемном 
тракте КА. 

Если НС принимает, а КА излучает (встреч-
ное измерение):

S i
k(2)НС = ρ i

k(2) + ctн̄ – ct̄ i + a0
iПД(МРЛ) + a0kн

ПМ, (2)

где S i
k(2)НС – измерение; ρ i

k(2) – геометрическая 
дальность; a0

iПД(МРЛ) – задержка в передающем 
тракте КА; a0kн

ПМ – задержка в приемном тракте 
станции. 

Для БИНС всегда БИС принимает, а КА из-
лучает:

S ik(2)БИС = ρ i
k(2) + ctб̄ – ct̄i + a0

iПД(БИНС) + a0kб
ПМ, (3)

где S i
k(2)БИС – измерение; t̄б – сдвиг часов БИС; 

a0
iПД(БИНС) – задержка в передающем тракте 

КА; a0kб
ПМ – задержка в приемном тракте БИС.

Комбинирование измерений НС-МРЛ
При комбинировании измерений НС в ка-

нале МРЛ:

Sk
i+ = S i

k(1)НС + S i
k(2)НС = 

= (ρ i
k(1) + ρ i

k(2)) + a0k
+ + a0

i+, (4)

где a_0k^+ – суммарные задержки k-й НС в пе-
редающем и приемном трактах соответственно; 
a_0^(i+) – суммарные МРЛ-задержки i-го КА:

a0k
+ = a0kн

ПД + a0kн
ПМ; (5)

a0
i+ =a0

iПД(МРЛ) + a0
iПМ(МРЛ). (6)

Уравнение (4) – геометрический параметр, 
требующий для разрешения знания коорди-
нат станции со всеми нюансами и знания точ-
ных эфемерид КА, а также наличия встречных 
измерений не менее чем от двух пар КА-НС и 
встречных измерений между двумя этими КА.

Sk
i– = S i

k(1)НС – S i
k(2)НС = 

= 2ctī – 2ctн̄ + a0k
– + a0

i–, (7)

где ak0
– – разностные задержки k-й НС; a0

i– – 
разностные МРЛ-задержки i-го КА:

ak0
– = a0kн

ПД – a0kн
ПМ,  (8)

a0
i– = a0

iПМ(МРЛ) – a0
iПД(МРЛ). (9)

Уравнение (7) – временной параметр, тре-
бующий для разрешения знания точных часов 
КА и станции, а также наличия встречных из-
мерений от не менее чем двух пар КА-НС и 
встречных измерений между двумя этими КА.

Комбинирование измерений НС-БИС
Рассмотрим линейные комбинации изме-

рений НС и обычной БИС. Сумму измерений 
НС и БИС S i+

kн(2)б(2) = S i
k(2)НС + S i

k(2)БИС, где обе 
станции принимают от излучающего КА, мож-
но представить так:

S i+
kн(2)б(2) = ρi

kн(2) + ρi
kб(2) + c(tн̄ + tб̄) – 2ct̄ i + 

+ (a0kн
ПМ + a0kб

ПМ) + (a0
iПД(МРЛ) + a0

iПД(БИНС)). (10)

Разность измерений НС и БИС S i–
kн(2)б(2) = 

= S i
k(2)НС – S i

k(2)БИС, где обе станции принимают 
от излучающего КА:

S i–
kн(2)б(2) = ρi

kн(2) – ρi
kб(2) + c(tн̄ – tб̄) + 

+ (a0kн
ПМ – a0kб

ПМ) + (a0
iПД(МРЛ) – a0

iПД(БИНС)), (11)

позволяет компенсировать бортовые часы, а 
также наземные, если t̄н = tб̄. При калибровке 
приемного тракта БИС (a0kб

ПМ = 0) при извест-
ном приемном тракте НС-МРЛ можно провести 
оценку разности приемо-передающих трактов 
МРЛ-БИНС на КА: a0

iПД(МРЛ) – a0
iПД(БИНС). 

Оценка a0
iПД(МРЛ) возможна на основе сум-

марных и разностных измерений НС-МРЛ, 
в результате чего можно получить непосред-
ственную задержку a0

iПД(БИНС). Сумма изме-
рений НС, где НС излучает, а БИС принимает  
S i+

kн(1)б(2) = S i
k(1)НСКУ + S i

k(2)БИС, представляется 
как

S i+
kн(1)б(2) = ρi

kн(1) + ρi
kб(2) + c(tн̄ – tб̄) + 

+ (a0kн
iПД + a0kб

iПМ) + (a0
iПМ(МРЛ) + a0

iПД(БИНС)) (12)

и при известных эфемеридах позволяет ком-
пенсировать бортовые часы (наземные тоже, 
если tн̄ = tб̄). То есть получается, что обработка 
суммарных и разностных МРЛ-МРЛ и НС-МРЛ 
должна проводиться с использованием, помимо 
уравнений (11), также и (12). 
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Разность измерений НС, где НС излучает, а 
БИС принимает S i–

kн(1)б(2) = S i
k(1)НС – S i

k(2)БИС:

S i–
kн(1)б(2) = ρ i

kн(1) – ρ i
kб(2) + c(tн̄ + tб̄) – 2ct̄ i + 

+ (a0kн
iПМ – a0kб

iПД) + (a0
iПМ(МРЛ) – a0

iПД(БИНС)).  (13)

Результаты использования 
комбинаций измерений

Так как формулярные задержки в ПД-
трактах БИНС на частотах L1 и L2 для сигна-
лов ВТ не разделены и имеется только относи-
тельная задержка сигнала на второй частоте, 
относительно первого (АФНС) (C1P–C2P), ана-
лиз результатов производится по ее значени-
ям. Приведем результаты обработки измере-
ний на ВТ (табл. 1), где АФНС – формулярное 

значение; ДКЗ – дифференциальные кодовые 
задержки, полученные относительно кали-
брованного приемника; DCB(cod) – ДКЗ, полу-
ченные центром анализа COD по методике IGS; 
DCB(IAC) – ДКЗ, полученные центром анализа 
ИАЦ КВНО по методике IGS.  

Анализ данных таблицы показывает, что 
полученные ДКЗ соответствуют значениям 
АФНС, так как последние получены без АФУ, 
т.е. в среднем на 5,5 нс больше среднего зна-
чения АФНС с СКО 2 нс. DCB, полученные 
как суммарное по сети IGS (cod, IAC), дале-
ки от истины, их СКО почти 6 нс. Для срав-
нения уровня шума измерений НС (работает 
на остронаправленную АС «sch») с одним из 
лучших временных приемников GTR51 (ра-
ботает на всенаправленную антенну «14са») 
в L-диапазоне совмещены кодовые измерения 

Таблица 1. C1P–C2P

№ № Л ДКЗ АФНС DCB 
cod

DCB 
IAC № № Л ДКЗ АФНС DCB 

cod
DCB 
IAC

R01 730 1 14,65 8,9 – 6,31 – 6,39 R13 721 – 2 10,01 6,4 – 1,89 – 1,79

R02 747 – 4 8,78 5,7 – 0,96 – 1,31 R14 752 – 7 9,65 6,0 – 1,72 – 2,38

R03 744 5 6,20 – 2,5 2,14 2,76 R15 757 0 8,82 3,1 – 0,02 – 0,09

R04 759 6 6,24 – 2,5 2,66 3,29 R17 751 4 7,65 0,3 0,68 0,92

R05 756 1 7,63 2,6 0,79 0,74 R18 754 – 3 10,30 6,2 – 2,04 – 2,59

R07 745 5 7,84 2,3 0,65 1,01 R19 720 3 7,87 4,1 0,19 0,31

R08 743 6 5,83 – 4,0 3,89 4,22 R20 719 2 13,23 4,7 – 5,03 – 4,95

R09 702 – 2 5,97 2,9 3,09 2,65 R21 755 4 8,11 0,9 0,34 0,62

R11 705 0 4,96 2,2 4,32 3,97 R24 760 2 8,21 4,2 0,50 0,45

R12 758 – 1 9,97 6,5 – 1,29 – 1,45

Рис. 2. Сравнительная оценка C1P и С2P кодовых измерений НС и БИС.
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на первой и второй частотах соответственно 
(рис. 2).

На рис. 2 заметно, что если устранить при-
роду скачков, то работа с НС в текущем ис-
полнении позволит получить лучшее сличение 
шкал времени при использовании L-диапазона.

Заключение 

В статье рассмотрено создание основ ин-
формационной технологии сличения шкал 
времени в ГЛОНАСС, которое базируется на 
применении современных и перспективных на-
земных и бортовых аппаратных средств про-
ведения измерений, доступных в ГЛОНАСС, 
а также на достигнутых ранее результатах раз-

работки технологий по уточнению неопреде-
ленных факторов, приводящих к ошибкам в 
измерениях. Предложена методология форми-
рования и обработки измерений с учетом не-
обходимости устранения систематических по-
грешностей, препятствующих высокоточному 
определению ЧВП. Разработаны необходимые 
для этого модели измерений дальностей между 
НКА, БИС, НС, которые включают прямые и 
встречные измерения дальностей и их линей-
ные комбинации, содержащие в качестве пара-
метров устраняемые погрешности. Приводятся 
результаты обработки измерений, показываю-
щие высокую точность уточнения величин за-
держек в приемно- передающих трактах, что го-
ворит о перспективности выбранного подхода.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ CRM-СИСТЕМ 
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Ключевые слова и фразы: CRM-система; бизнес; бизнес-процесс; оптимизация; планирование; 
программное обеспечение; управление.

Аннотация: Данная статья раскрывает одну из важных проблем в управлении продажами – 
это работа с клиентами. Целью исследования является сравнение двух бизнес-процессов: до вне-
дрения CRM-системы и после. Результат статьи – реинжиниринг бизнес-процесса «Анализ рынка 
и потребностей потребителей».

Введение

Бизнес развивается в сторону инноваций, и 
все больше организаций уделяют этому внима-
ние. Однако структура управления инновацион-
ной деятельностью не полностью разработана, 
что затрудняет внедрение инноваций. Руководи-
телю важно удерживать клиентов и привлекать 
новых, и для этого ему необходимо эффективно 
управлять клиентами и собирать данные. Если 
нет единой базы данных клиентов, отдел мар-
кетинга может оказаться неэффективным, что 
приведет к потере важных ресурсов. Клиенты 
являются основой любого бизнеса, поэтому 
отношения с ними определяют успех органи-
зации. В связи с этим необходимо внедрение 
CRM-системы. Это важный шаг для любой ком-
пании, работающей с клиентами. CRM-система 
позволяет автоматизировать многие бизнес-
процессы, связанные с работой с клиентами, и 
улучшить качество обслуживания.

Понятие системы управления 
взаимоотношениями с клиентом, ее функции

На самом деле CRM-система является со-
кращением от английского выражения Customer 
Relationship Management System, что в перево-
де означает «система управления взаимоотно-
шениями с клиентами». В целом CRM-система 
помогает компании усовершенствовать взаимо-

связи с клиентами, а также привлечь новых.
Сейчас CRM-система является определен-

ным инструментом: это либо клиент-серверное 
приложение, либо пакет прикладных программ. 
Благодаря этим средствам организация может 
сконцентрировать свое внимание на отдель-
ных клиентах и партнерах, с кем она ведет свой 
бизнес.

CRM-система позволяет собирать данные о 
клиентах, такие как контактные данные, исто-
рия покупок, предпочтения и отзывы. Это по-
зволяет компании лучше понимать своих кли-
ентов и создавать более персонализированные 
предложения.

CRM-система имеет следующие свойства: 
1) управление продажами; 
2) управление контактами; 
3) автоматизация процессов; 
4) улучшение качества обслуживания.

Основные понятия бизнес-процессов

Ниже будут рассмотрены бизнес -процессы, 
которые представляют собой набор действий, 
выполняемых сотрудниками компании для 
достижения определенной цели. Строиться 
бизнес -процесс будет с помощью методологии 
моделирования IDEF0, состоящей из четырех 
уровней моделирования: уровень 0 – контекст-
ная диаграмма, которая описывает общую цель 
или функцию системы; уровень 1 – функцио-
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нальная диаграмма, которая детализирует про-
цесс на уровне функций; уровень 2 – деталь-
ная диаграмма, которая отображает процесс на 
уровне операций и данных; уровень 3 – диа-
грамма декомпозиции, которая делит процесс 
на более мелкие части.

Каждая диаграмма в IDEF0 имеет свой 
уникальный номер, который используется для 
идентификации диаграммы. Диаграммы также 
могут быть связаны друг с другом с помощью 
стрелок, которые указывают на зависимости 
между процессами.

IDEF0 используется для анализа и реин-
жиниринга бизнес-процессов в различных об-
ластях, таких как производство, логистика, 
финансы и т.д. Она позволяет компаниям улуч-
шить свою эффективность, сократить затраты и 
повысить качество продукции или услуг.

Моделирование бизнес-процессов 
(модель AS IS и TO BE)

На рис. 1 изображен бизнес-процесс «Ана-
лиз рынка и потребностей клиентов». Из это-
го процесса видно, что продавцы тратят много 
времени, работая с электронными таблицами 
Excel, выбирая клиентов. Сами менеджеры со-
ставляют списки клиентов и делают холодные 
звонки. Но по мере увеличения числа клиентов 
информация теряется, поэтому ее необходимо 
собирать заново. Это приводит к снижению эф-
фективности работы менеджеров, потому что 
у них нет единой базы клиентов. Для решения 
этой проблемы нужно внедрить новую систему 
информации, которая поможет проводить поиск 
клиентов и взаимодействовать более эффектив-
но. Главная проблема заключается в том, что 

Рис. 1. Бизнес-процесс «Анализ рынка и потребностей потребителей»

Рис. 2. Декомпозиция функционального блока после внедрения
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из-за неэффективного и несогласованного фор-
мирования списков клиентов происходит сокра-
щение клиентской базы. Эти проблемы связаны 
с отсутствием новых стандартов и методов, ко-
торые помогут улучшить мониторинг взаимо-
действия с клиентами и получить необходимую 
информацию.

На рис. 2 изображен бизнес-процесс по-
сле внедрения информационной системы. Как 
видно из декомпозиции, после запуска CRM-
системы найти клиентов стало проще, так как 
база данных клиентов с необходимыми требова-
ниями уже была включена в информационную 
систему. И работа, которая осуществлялась при 
поиске информации, сократилась, а также стал 
доступен шаблон договора, оформление заявки 
упростилось, и теперь не нужно ничего запол-
нять вручную. Также появилась единая база, в 

то время как в модели AS IS было несколько баз 
данных в Excel (клиенты, товары, заказы). Бла-
годаря этому проекту можно уточнить наличие 
товаров на складе, не отправляя туда запрос.

Заключение

Внедрение CRM-системы является важ-
ным шагом для любой компании, которая хочет 
улучшить свою работу с клиентами и увели-
чить свою прибыль. Данная система позволяет 
собирать и анализировать данные о клиентах, 
управлять продажами и контактами, автома-
тизировать многие процессы и улучшать каче-
ство обслуживания клиентов. Внедрение CRM-
системы может привести к увеличению продаж, 
улучшению репутации компании и увеличению 
прибыли.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме конкурентоспособности и автоматизации 
парка аттракционов. Целью является разработка автоматической идентификационной системы 
(АИС), которая способна эффективно анализировать и прогнозировать будущие доходы. Для этого 
было предложено разработать шаблоны и функции АИС.

Введение

Сегодня информационные системы упро-
щают и автоматизируют работу огромного 
числа крупных и не только компаний и пред-
приятий, благодаря чему удается получить ряд 
преимуществ, например, перед конкурентами, 
либо улучшить уже имеющуюся структуру ор-
ганизации для увеличения прибыли или сокра-
щения ненужных трат.

Благодаря информационным системам 
можно хранить, обрабатывать и получать ин-
формацию сразу нескольким людям в одно и 
то же время, что позволяет ускорить процесс 
работы почти неограниченного числа людей, 
использующих данную информационную си-
стему. Данные процессы способны значитель-
но сократить время на совершение ненужных, 
долгих или повседневных задач и операций, что 
приводит к улучшению эффективности многих 
процессов компании.

Характеристики объекта автоматизации

АО «Центральный парк» в целях организа-
ции эффективной деятельности осуществляет:

– осмотр и ремонт всех аттракционов;
– разработку стратегии развития уже име-

ющихся и создание новых аттракционов;
– контроль за выполнением персоналом 

своих обязанностей.
Вся деятельность в АО «Центральный 

парк» подлежит государственной регистрации 
в соответствии с требованиями действующей 
нормативно-технической документации.

Представление заключительных отчетов ка-
сательно деятельности персонала является обя-
зательным при выполнении сводных отчетов. 
Заключительные отчеты о проделанной работе 
оформляются в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32–2001. Полученные результаты по 
завершенным этапам и стратегии развития в 
целом могут обсуждаться на собрании с дирек-
тором парка аттракционов.

Структура и функционирование системы

Автоматическая идентификационная си-
стема (АИС) парка аттракционов (ПА) должна 
быть реализована с использованием PostgreSQL 
в виде шести подсистем. Архитектура системы 
представлена на рис. 1.

Подсистема управления системой пред-
назначена для редактирования данных инфор-
мационной системы, а именно: добавления, 
редактирования и удаления сотрудников в си-
стеме; добавления, редактирования и удаления 
аттракционов в системе; изменения стоимости 
различных услуг (стоимость билета на кон-
кретный аттракцион, стоимость парковочного 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 57

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

места). Данные сотрудников: номер телефона, 
пароль, роль, ФИО. Данные аттракционов: на-
звание, описание, изображение, стоимость би-
лета. Вход в данную подсистему имеет только 
админист ратор.

Подсистема контроля оплаты парковки 
предназначена для проверки оплаты парковоч-
ного места посетителями парка. Вход в данную 
подсистему имеет только парковщик и ана-
литик.

Подсистема оплаты услуги предназначена 
для приобретения билетов на аттракционы либо 
для оплаты парковочного места посетителями 
парка, чтобы не стоять долго в очереди.

Подсистема информирования клиентов 

предназначена для публикации информацион-
ных новостей, касающихся парка аттракционов, 
для привлечения внимания и информирования 
желающих посетить парк. Вход в данную под-
систему имеет только копирайтер.

Подсистема транзакций посетителей пред-
назначена для получения необходимых данных 
для просмотра статистики покупок предлагае-
мых услуг парком. Вход в данную подсистему 
имеет только бухгалтер и аналитик.

Требования к численности 
и квалификации персонала

Пользователями АИС ПА являются: 

Рис. 1. Архитектура системы

Рис. 2. Авторизация (а) и регистрация (б) в АИС

а) б)
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1) администратор системы;
2) посетитель парка;
3) оператор аттракциона (на каждый ат-

тракцион свой оператор);
4) парковщик;
5) аналитик;
6) копирайтер;
7) бухгалтер.
Пользователи АИС ПА должны: 
– иметь навыки работы на ПК на уровне 

пользователя; 
– знать принципы работы с операционной 

системой (ОС) Linux или Windows 2000/XP и 
выше;

– иметь навыки работы со смартфонами 
на базе ОС Android или iOS;

– пройти обучение для работы с АИС 
на своем рабочем месте в объеме руководства 
пользователя.

Функции АИС приведены на рис. 2.

Спецификация вариантов использования

1. Название варианта использования (ВИ): 
ввести данные банковской карты.

Краткое описание: пользователь вводит 
данные своей банковской карты (номер, дата 
истечения срока, трехзначный идентификаци-
онный номер).

Роль: посетитель парка.
Цель ВИ: нужно для того, чтобы в дальней-

шем оплатить услуги безналичным способом.
2. Название ВИ: оплатить парковочное 

место.
Краткое описание: заранее введя банков-

скую карту, пользователь должен оплатить ус-
лугу использования парковочного места.

Роль: посетитель парка.
Цель ВИ: нужно для того, чтобы посети-

тели могли дистанционно оплачивать парковку 
безналичным способом.

3. Название ВИ: выбрать аттракцион.
Краткое описание: пользователь может уви-

деть список доступных аттракционов в парке, 
узнать о них информацию и выбрать интересу-

ющий аттракцион для последующей покупки 
билета на него.

Роль: посетитель парка.
Цель ВИ: нужно для того, чтобы посетите-

ли могли узнать информацию об аттракционах 
парка, а также купить билет на интересующий 
их аттракцион.

4. Название ВИ: оплатить за билет на ат-
тракцион.

Краткое описание: заранее введя банков-
скую карту и выбрав интересующий аттракци-
он, пользователь может купить билет на него 
безналичным способом.

Роль: посетитель парка.
Цель ВИ: нужно для того, чтобы посетите-

ли могли дистанционно покупать билеты на ат-
тракционы.

Заключение

Благодаря разрабатываемой АИС посеще-
ние парка клиентами станет более приятным 
и удобным за счет возможности пользоваться 
услугами парка в мобильном приложении без 
ожидания в очередях. Это позволяет компании 
увеличить прибыль, так как посетителям пар-
ка теперь не нужно тратить время на очере-
ди и они могут оплачивать услуги где и когда 
угодно.

Также благодаря разрабатываемой АИС 
анализировать данные и прогнозировать буду-
щие доходы парка легче посредством автома-
тизации хранения данных о транзакциях по-
сетителей парка, которые пользуются данной 
информационной системой. За счет этого при-
нимать решения и строить будущие планы ди-
ректору парка будет проще.

Также благодаря разрабатываемой АИС 
снизится вероятность человеческой ошибки в 
работе сотрудников, так как все операции будут 
производиться строго по заданному алгоритму. 
Например, благодаря информационной систе-
ме бухгалтер меньше времени будет тратить на 
различные подсчеты, в том числе доходов парка, 
так как часть этой работы на себя возьмет АИС.
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Аннотация: Цель данной работы – разработать алгоритм повышения эффективности опера-
тивного планирования в автоматизированных системах управления технологическим процессом 
(АСУ ТП) на внутрицеховом уровне за счет автоматизации дополнительной проверки разраба-
тываемых планов на их выполнимость по количеству рабочего персонала. Для этого были опре-
делены особенности объемного, календарного, объемно-календарного и динамического метода 
оперативного планирования используемых в АСУ ТП единичных и мелкосерийных производств 
(ЕМП). Определен уровень системы, в которой возможно использование разработанного алгорит-
ма. Определены целевые показатели для анализа разработанного алгоритма. Рассмотрены вари-
анты работы АСУ ТП с учетом и без использования усовершенствованного алгоритма, проведен 
анализ данных вариантов и по полученным результатам продемонстрировано повышение эффек-
тивности оперативного планирования в АСУ ТП.

В сегодняшние дни 70–80 % изделий ма-
шиностроения производится единичными или 
малыми партиями [1; 2]. На данных производ-
ствах происходит увеличение номенклатуры и 
частая смена производимой продукции в сово-
купности с возрастающими требованиями к ка-
честву и уменьшению сроков изготовления. В 
таких случаях необходима комплексная автома-
тизация и эффективное оперативное планирова-
ние. Целью исследования является разработка 
усовершенствованного алгоритма оперативного 
планирования, обеспечивающего повышение 
эффективности этапа технологической подго-
товки производства посредством учета новых 
входных данных и корректировки оперативного 
плана в рамках требований времени поставки 
изделия.

Описание планирования ЕМП

Основной особенностью оперативного пла-

нирования единичных и мелкосерийных произ-
водств (ЕМП) является учет всех стадий произ-
водства [3]:

– времени, затрачиваемого на разработку 
конструкторской документации;

– времени, затрачиваемого на разработку 
технологий изготовления изделия;

– времени, затрачиваемого на разработку 
инструмента и оснастки;

– нормирования затрат труда;
– времени, затрачиваемого на изготовле-

ние изделия;
– времени, затрачиваемого на испытания 

и доработку изделия.
В связи с тенденцией уменьшения сроков 

изготовления при ЕМП актуальна проблема 
учета всех факторов при оперативном планиро-
вании. В классическом случае оно подразделя-
ется на следующие уровни [4].

1. Общезаводское оперативное планирова-
ние, задачей которого является распределение 
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Рис. 1. Блок-схема взаимодействия отделов

Таблица 1. Анализ объемного и календарного метода

Параметр Объемный метод Календарный метод

Назначение

Распределение номенклатуры производимой 
продукции по планово-учетным периодам. Рас-
пределение номенклатуры и объема выпуска по 
подразделениям

Применяется для планирования конкретных вре-
менных сроков запуска и выпуска продукции, 
нормативов длительности производственного 
цикла и опережений производства отдельных 
работ относительно выпуска готовых изделий, 
предназначенных для реализации

Недостатки

Не производится учет необходимого количества 
рабочего персонала, не учитывается длитель-
ность производственного цикла, время запуска  
изготовления изделия. Календарный метод MRP 
не учитывает наличие ограниченных производ-
ственных мощностей [5]

Не производится учет необходимого количества 
рабочего персонала, невозможно влиять на пла-
нирование [6]

заказов по плановым периодам.
2. Межзаводское оперативное планирова-

ние, задача которого заключается в разработке 
плана по заводу, распределении программ по 
цехам, координации и контроле работы цехов.

3. Внутрицеховое оперативное планирова-
ние, задачей которого является разработка дета-

лизированных планов, сменно-суточных зада-
ний, оперативной подготовки производства.

Таким образом, работу отделов производ-
ства можно представить в виде блок-схемы 
(рис. 1).

Самым сложным и объемным этапом в опе-
ративном планировании на производстве явля-
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ется этап внутрицехового планирования, пото-
му что в процессе его разработки необходимо 
учесть большое количество внутренних и внеш-

них факторов, влияющих на эффективность ра-
боты предприятия в целом. Помимо этого, для 
каждого предприятия поднимается вопрос, по 

Таблица 2. Анализ объемного-календарного и динамического метода

Параметр Объемно-календарный метод Динамический метод

Назначение

Задача данного метода заключается во взаимном 
сочетании объема работ и сроков выполнения 
заказов с учетом пропускной способности про-
изводственных мощностей. В рамках объемно-
кален дарного планирования формируется про-
гнозный объем производства на рассматривае-
мый временной период, выполняется оценка ис-
полнимости планов по ключевым ресурсам

Данный метод предоставляет руководству пред-
приятия возможность одновременно учитывать 
сроки, объем и динамику производства работ. В 
условиях рынка этот метод позволяет наиболее 
полно учитывать объемы спроса и производ-
ственные возможности предприятия и создает 
планово-организационные основы оптимально-
го использования наличных ресурсов на каждом 
предприятии

Недостатки Не происходит учет времени транспортировки 
заготовок между рабочими центрами На ЕМП сложно учитывать спрос

Рис. 2. Блок-схема усовершенствованного метода
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какому методу в целом проводить распределе-
ние операций на предприятии. Соответствен-
но, возникает проблема выбора метода опера-
тивного планирования. На сегодняшний день 
известны четыре метода: это объемный, ка-
лендарный, объемно-календарный и объемно -
динамический. В табл. 1 и 2 представлены крат-
кие характеристики методов планирования и их 
недостатки.

После анализа вышесказанного можно ут-
верждать, что наиболее рациональным методом 
для ЕМП станет использование усовершенство-
ванного и автоматизированного объемно-кален-
дарного метода. Автоматизация данного метода 
должна не только строить сетевые графики, но 
и учитывать человеческий фактор. Укрупнен-
ный усовершенствованный алгоритм автомати-
зированной разработки внутрицехового плана 
представлен на рис. 2.

Анализ цикловых графиков, 
полученных классическим 

и усовершенствованным методом

На рис. 3 представлен классический вари-
ант циклового графика (диаграмма Ганта). Эта-
лонным вариантом на данном графике является 
результат классического планирования без уче-
та изменений внутренних факторов. Техноло-
гический цикл производства (T) по эталонному 
варианту составляет 16 ч. 

Далее рассмотрен классический вариант, в 
котором также не сразу учитывается изменение 
внутреннего фактора, а именно отсутствие че-
ловека на рабочем месте. В таком случае проис-
ходит увеличение времени межоперационного 
пролеживания [7] из-за уточнения факта отсут-
ствия рабочего (t1), принятия решения (t2), кор-
ректировки оперативного плана (t3), транспор-

Рис. 3. Цикловой график (диаграмма Ганта)

Таблица 3. Анализ объемного и календарного метода

Временные затраты на: Эталонный Классический Усовершенствованный

уточнения факта 
отсутствия рабочего – t1 –

принятие решения – t2 –

корректировку 
оперативного плана – t3 t3

транспортировку заготовки м t4
Итого, ч: 16 16 + (t1 + t2 + t3 + t4) 16 + t3 + t4
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тировки заготовки (t4).

В варианте с использованием усовершен-
ствованного алгоритма, который производит 
проверку наличия рабочего на производстве и 
заблаговременно изменяет оперативный план, 
происходят затраты времени только на транс-
портировку (t4) заготовки в другой цех.

Полученные результаты представлены в 
табл. 3. 

Проанализировав данные таблицы, можно 
смело утверждать, что усовершенствованный 
вариант позволит сократить затраты времени 
на принятие решения и другие факторы, влия-
ющие на длительность цикла изготовления из-

делий в условиях ЕМП.

Выводы

Предложенный усовершенствованный ал-
горитм оперативного планирования позволяет 
учесть больше внутренних факторов, тем са-
мым создать новый рациональный план тех-
нологического процесса изготовления изделий 
при ЕМП. Использование предложенного мето-
да позволит в значительной степени повысить 
эффективность производства за счет снижения 
трудоемкости и себестоимости изготавливае-
мой продукции.
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МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  
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Ключевые слова и фразы: алгоритмы обработки изображений; анализ движения; детектирова-
ние объектов; классификация объектов; машинное зрение; нейронные сети; траектория движения.

Аннотация: Статья посвящена разработке блок-схемы алгоритма формирования траектории 
движения беспилотного аппарата с использованием машинного зрения. В данной работе описыва-
ются основные аспекты этой области, включая классификацию объектов, сегментацию изображе-
ний, анализ движения и применение методов фильтрации, а также описываются алгоритм машин-
ного зрения, с помощью которого можно оценить размер цели в кадре изображения, и алгоритм 
планирования маршрута на базе алгоритма RRT, представленный в блок-схеме. Научная новизна 
обеспечивается расширением базового алгоритма RRT для планирования траекторий при условии 
ограничений на повороты.

Планирование маршрута для беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) включает в 
себя использование методов машинного зрения, 
в частности, с использованием данных лидара 
и камер, для обнаружения объектов вдоль пред-
полагаемой траектории движения. Такой подход 
обеспечивает безопасную навигацию БПЛА в 
динамичных условиях.

Лидарные датчики (обнаружения света и 
определения дальности) излучают лазерные 
импульсы и измеряют время, необходимое для 
возврата импульсов после попадания в объек-
ты. Эти данные обеспечивают точные измере-
ния расстояния и создают трехмерное представ-
ление окружающей обстановки [1]. Анализируя 
данные лидара, беспилотник может идентифи-
цировать препятствия, такие как здания, дере-
вья или другие беспилотные летательные аппа-
раты, которые могут преградить ему путь.

Данные с камеры дополняют лидар, фик-
сируя визуальную информацию об окружаю-
щей среде. Алгоритмы компьютерного зрения 
могут анализировать эти изображения для об-
наружения и распознавания объектов, включая 
пешеходов, транспортные средства или другие 
летательные аппараты. Используя передовые 

технологии обработки изображений, БПЛА мо-
жет идентифицировать и классифицировать по-
тенциальные опасности или препятствия в ре-
жиме реального времени.

Для планирования маршрута БПЛА с ис-
пользованием данных лидара и камеры требует-
ся выполнить несколько шагов. Первоначально 
определяются цели миссии БПЛА, такие как 
целевые местоположения или районы съем-
ки [2]. На основе этой информации определяет-
ся желаемая траектория с учетом таких факто-
ров, как время полета, высота и скорость.

Затем датчики лидара и камеры использу-
ются во время полета БПЛА. По мере движения 
аппарата по запланированной траектории ли-
дар непрерывно сканирует окрестности, фик-
сируя точные измерения расстояния и создавая 
детальное представление окружающей среды в 
виде облака точек. Одновременно камера захва-
тывает изображения, которые обрабатываются 
с использованием алгоритмов компьютерного 
зрения для обнаружения и классификации объ-
ектов.

Сгенерированное облако точек лидара и 
данные с камер поступают в бортовой или на-
земный блок обработки, где данные анализи-
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руются и интерпретируются. Алгоритмы обна-
ружения объектов обрабатывают облако точек 
лидара для выявления потенциальных препят-
ствий или опасностей вдоль траектории БПЛА. 
Аналогичным образом алгоритмы компьютер-
ного зрения анализируют изображения с ка-
мер для обнаружения объектов, которые могут 
представлять опасность для навигации БПЛА.

Используя обнаруженные объекты и их 
положения, система планирования маршру-
та БПЛА может динамически корректировать 
траекторию, чтобы избежать столкновений или 
опасных ситуаций [3]. Это может включать из-
менение маршрута БПЛА в обход обнаружен-
ных препятствий или корректировку высоты 
или скорости для поддержания безопасности.

Для алгоритмов предотвращения стол-
кновений и алгоритмов точной посадки важ-
но оценить время до столкновения с объекта-
ми, находящимися в поле зрения камеры. Если 
L – длина вектора направления к цели между 
МБЛА и объектом, тогда время до столкнове-
ния дается выражением: 

.ct 



  

(1)

Невозможно рассчитать точно время до 
столкновения, используя только монокулярную 
камеру, что связано с неопределенностью мас-
штаба. Однако если известна дополнительная 
информация, тогда tc оценить можно.

Сделаем предположение, что размер цели 
на плоскости изображения может быть вычис-
лен; это делаем для того, чтобы впоследствии 
провести оценку tc. Допустим, что алгоритм ма-
шинного зрения может оценить размер цели в 
кадре изображения. Известен способ определе-
ния размеров [4]. Рассмотрим геометрию, при-

веденную на рис. 1.
Используя аналогичные треугольники, по-

лучим соотношение:
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где Sобъект – размер цели в метрах, а размер 
цели в пикселях дается εS. Предполагается, 
что размер цели Sобъект не меняется со време-
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обратная величина которого является временем 
до столкновения tc.

Оптимизация маршрута: алгоритм плани-
рования маршрута беспилотника оптимизирует 
различные факторы для определения наиболее 
эффективного маршрута. Эти факторы могут 
включать минимизацию расстояния полета, 
снижение энергопотребления, оптимизацию 
времени полета или достижение конкретных 
целей миссии. Алгоритм вычисляет оптималь-
ный маршрут на основе доступных данных дат-
чиков и определенных критериев оптимизации.

Используемый нами метод для планирова-
ния траекторий через поле препятствий из на-
чальной вершины в конечную носит название 
метода быстрого исследования с помощью слу-
чайного дерева (RRT) [5].

RRT является алгоритмом случайного ис-
следования, который равномерно, но случай-

Рис. 1. Размер и рост цели на кадре изображения  
для оценки времени до столкновения
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ным образом исследует область поиска. Его 
преимуществом является то, что его можно 
обобщить на летательные аппараты со сложной 
нелинейной динамикой. Предполагается, что 
все препятствия содержатся на карте местно-
сти, которую можно запрашивать для обнаруже-
ния возможных столкновений.

T – карта рельефа местности, и пусть ps и 
pe будут начальной и конечной конфигурацией 
на карте. Приведенный алгоритм (рис. 2) осно-
ван на базовом алгоритме RRT.

hАВНП – абсолютная высота над поверхно-
стью земли.

Рассмотрим расширение базового алгорит-
ма RRT для планирования путевых точек траек-
тории над трехмерным рельефом местности. 

Предположим, что карту местности T мож-
но в любом положении опрашивать относитель-
но высоты рельефа. Первостепенный вопрос, на 
который следует дать ответ при расширении ал-
горитма RRT до трехмерного варианта, – как ге-
нерировать высоту в случайных вершинах [6]? 
Например, один из вариантов состоит в случай-
ном выборе высоты из равномерного распреде-
ления высоты над землей вплоть до максималь-
ного предела.

Другой вариант состоит в предварительном 
выборе нескольких уровней высоты с после-
дующим случайным выбором одного из этих 
уровней.

Выбранная высота полета будет фикси-
рованной над уровнем земли hАВНП. Поэтому 
граф RRT без сглаживания будет по существу 
двухмерным, который следует по контуру ре-
льефа местности. На выходе алгоритма (рис. 2) 
будет маршрут следования на фиксированной 
высоте hАВНП над уровнем земли [7]. Однако 
с этапом сглаживания, представленным алго-
ритмом (рис.2), маршруты получаются со зна-
чительно меньшими вариациями высоты. Для 
трехмерного рельефа местности скорость на-
бора высоты и скорость снижения МБЛА обыч-
но ограничены определенными предельными 
значениями. Функция exist-FeasiblePath в алго-
ритме (рис. 2) может быть изменена так, чтобы 
удовлетворять требуемой скорости набора вы-
соты и скорости снижения и чтобы были ис-
ключены возможные столкновения.

Рассмотрим расширение базового алгорит-
ма RRT для планирования траекторий при ус-
ловии ограничений на повороты. Предполагая, 
что транспортное средство передвигается с по-
стоянной скоростью, оптимальные маршруты 

между конфигурациями задаются траектория-
ми Дубинса. Траектории Дубинса планируются 
между двумя различными конфигурациями, где 
конфигурация задается тремя числами, пред-
ставляющими северную и восточную координа-
ты и курсовой угол в этом положении [8]. Для 
применения к этому сценарию алгоритма RRT 
потребуется метод генерации случайных кон-
фигураций.

Будем следующим образом создавать слу-
чайную конфигурацию.

1. Случайным образом создается положе-
ние в координатах север-восток.

2. В графе RRT находим ближайшую вер-
шину до новой точки. 

3. Выбираем положение на расстоянии L 
от ближайшей вершины RRT и используем это 
положение как координаты север-восток новой 
конфигурации.

4. Выбираем курсовой угол для этой кон-
фигурации как угол на линии, которая соединя-
ет новую конфигурацию с деревом RRT. Затем 
применяется алгоритм RRT, соответствующий 
приведенному выше алгоритму (рис. 2), где 
функция pathLength (длина траектории) возвра-
щает длину траектории Дубинса между конфи-
гурациями.

Во время выполнения миссии навигацион-
ная система БПЛА непрерывно отслеживает 
окружающую среду и обновляет маршрут на 
основе данных в режиме реального времени. 
Эта динамическая адаптация учитывает изме-
нения в окружающей среде, такие как появле-
ние новых препятствий или необходимость из-
менения маршрута из-за неожиданных условий 
[9]. Непрерывно анализируя данные лидара и 
камеры, беспилотник может адаптировать свой 
маршрут в режиме реального времени, обеспе-
чивая безопасную навигацию транспортного 
средства и сводя к минимуму риск столкнове-
ний с объектами на своем пути.

В результате проведенного исследования 
было выявлено, что использование машинного 
зрения для детектирования объектов на траек-
тории движения является важным и перспек-
тивным направлением в развитии компьютер-
ного зрения. Современные методы и алгоритмы 
машинного зрения значительно улучшили про-
цесс обнаружения и отслеживания объектов, 
открывая новые возможности в таких областях, 
как автономные автомобили, робототехника, си-
стемы безопасности и многое другое.

Благодаря использованию глубокого об-
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учения и нейронных сетей машинное зрение 
достигло высокой точности и эффективности в 
задачах обнаружения объектов на движущихся 
траекториях. Системы компьютерного зрения 
могут оперативно анализировать видеопотоки, 
обнаруживать и классифицировать объекты, 
предупреждать о потенциально опасных ситу-

ациях и помогать принимать решения в реаль-
ном времени.

Однако, несмотря на значительные дости-
жения в этой области, остаются некоторые про-
блемы. Одна из них – сложность детектирова-
ния объектов в условиях низкой освещенности 
или сильных искажений изображений. 
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Аннотация: Целью работы являлась разработка схемотехнического решения и блок-схемы, 

позволяющих реализовать движение беспилотного шагающего аппарата с минимальным энерго-
потреблением для обеспечения длительной автономной работы. Новизна работы заключается в 
применении уникального алгоритма перемещения аппарата. Практическая значимость работы 
состоит в возможности применения подобной техники для решения широкого круга задач – от 
разве дывательно-спасательной деятельности до операций доставки грузов.

В нынешних реалиях робототехника за-
нимает весомое место в развитии и совершен-
ствовании технологий, которые впоследствии 
делают нашу жизнь комфортнее, улучшают ус-
ловия труда, освобождают от сложных рабочих 
процессов и увеличивают производительность. 
Одним из сложных направлений является из-
готовление беспилотной шагающей техники, 
наиболее сложной ввиду управления сразу не-
сколькими исполнительными устройствами.

Объектом изучения является беспилотный 
шагающий аппарат с восемью сервопривода-
ми. Также изделие оснащено двумя ультразву-
ковыми датчиками для ухода от столкновений 
в настроенном диапазоне. Для этого подается 
команда, запрещающая движение. Для оптими-
зирования движения и обеспечения надежно-
сти необходимо разработать принципиальную 
схему подключения, наглядно отражающую ос-
новные элементы, входящие в состав системы. 
Для реализации беспилотного аппарата были 
использованы: сервоприводы SG-90, ультразву-
ковой дальномер HC-SR04 и плата Arduino Uno.

Сервопривод является важным и сложным 
для программного управления элементом при 
конструировании роботов и радиоуправляемых 
моделей. Это точный исполнитель, который 
может иметь обратную связь, позволяющую 
управлять движениями механизмов. Другими 
словами, получая на входе значение управляю-

щего сигнала, сервопривод стремится поддер-
живать это значение на выходе своего испол-
нительного элемента. Сервоприводы, которые 
используются в проекте, позволяют изменять 
положение на 180 градусов (по 90 в каждом на-
правлении). Их технические характеристики: 
момент остановки 1,8 кгс · см; рабочая скорость 
0,1 с / 60 градусов; рабочее напряжение 4,8 В 
(~ 5 В).

Ультразвуковые дальномеры HC-SR04 гене-
рируют короткие звуковые импульсы (в момент 
времени 0) на частоте 40 кГц, которые отража-
ются от объекта и принимаются сенсором. По 
времени распространения звуковой волны опре-
деляется расстояние до объекта. Следующий 
импульс может быть излучен только после ис-
чезновения эха от предыдущего. Рекомендован-
ный период между импульсами должен быть не 
менее 50 мс.

В отличие от инфракрасных дальномеров, 
на показания ультразвукового не влияют блики 
и свет от солнца или цвет объекта, однако могут 
возникнуть трудности с определением расстоя-
ния до объектов с низкой плотностью или рых-
лой поверхностью или очень тонких предметов.

В сравнении с лазерными дальномерами, 
ультразвуковые датчики имеют больше преиму-
ществ при применении на наземных беспилот-
ных аппаратах, так как скорости наземных из-
делий меньше. Помимо потребности в большей 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 73

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

вычислительной мощности, LiDAR на порядок 
дороже, чем HC-SR04, что обосновывает целе-
сообразность применения ультразвуковых даль-
номеров.

Два ультразвуковых датчика обеспечива-
ют большой диапазон считывания информации 
при расположении под углом 15 градусов отно-
сительно центральной плоскости. С помощью 
данного решения беспилотный аппарат спосо-
бен замечать и обходить препятствие.

В качестве обрабатывающего поступаю-
щую от датчиков информацию устройства в 
проекте применена Arduino Uno – это плата, 
основанная на микроконтроллере ATmega328P 
фирмы Atmel. 

На рис. 1 представлена принципиальная 
схема подключения, где DA1 – Arduino Uno, 

DA2 и DA3 – датчики HC-SR04, М1-М8 – во-
семь сервоприводов, которые будут обеспечи-
вать последовательное движение модели.

Блок-схема на рис. 2 отображает последова-
тельность выполнения действий – перемещения 
конечностей для формирования последователь-
ного движения. Схема наглядно демонстрирует 
очередность перемещения конечностей для обе-
спечения устойчивого прямолинейного движе-
ния представленной модели, позволяет понять 
очередность перемещения конечностей; изде-
лие может обходить препятствия путем сокра-
щения длины шага, обеспечивая нужный пово-
рот. Перемещение осуществляется постепенно, 
три точки опоры статичные, четвертая опорная 
лапа осуществляет перемещение. Таким обра-
зом, задействованы не все сервоприводы сра-

Рис. 1. Принципиальная схема подключения 
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Рис. 2. Блок-схема последовательного движения

зу, а только два, которые отвечают за локтевой 
и плечевой суставы. Как только модель будет 
зафиксирована на точке опоры, алгоритм запу-
стит другую лапу.

В заключение следует отметить, что по-
следовательное перемещение конечности, как 

представлено в блок-схеме, позволяет нам сни-
зить мгновенное энергопотребление устрой-
ства, что позволяет облегчить суммарный вес 
беспилотного аппарата путем исключения пре-
образующей аппаратуры и дополнительных ак-
кумуляторных батарей. 
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Аннотация: В двумерной спектральной задаче производится асимптотическое редуцирование 
исходной системы уравнений восьмого порядка на основе ожидаемой формы решения, которая 
предполагается локализованной в окрестности некоторых линий. Цель проведенного исследова-
ния – построить асимптотическую модель спектральной задачи. Задачей исследования является 
редуцирование исходной общей модели к модели меньшей размерности. Гипотезы исследования: 
малость параметра при старшей производной, локализация собственной функции около наиболее 
слабой образующей. Методы исследования: асимптотическое разделение переменных по методу 
В.П. Маслова, асимптотическое разложение исходного оператора на последовательность более 
простых операторов. Достигнутые результаты: на основе построенной асимптотической модели 
спектральной задачи получены двумерные собственные функции.

Построение асимптотических моделей яв-
ляется одной из современных технологий ма-
тематического моделирования и вычислитель-
ного эксперимента. Асимптотические модели 
особенно эффективны при отыскании сингу-
лярных решений прикладных задач различной 
предметной направленности. Так, в теории тон-
ких оболочек наличие естественного малого 
параметра позволяет строить асимптотические 
модели редуцированием более общих моделей. 
При этом возникает возможность учета многих 
особенностей решаемой задачи: малые откло-
нения от срединной поверхности, локализация 
собственных форм и др. Для частного случая 
оболочек, близких к цилиндрическим, эти во-
просы рассмотрены в работах [7–8]. Здесь рас-
сматривается более общий случай оболочек, 
близких к коническим, что влечет за собой су-
щественные изменения в исходных оператор-
ных уравнениях. Далее в силу малости параме-
тра при старшей производной осуществляется 
асимптотическое разделение переменных [1–3], 
а локализованное решение строится по алгорит-
му В.П. Маслова [6], модифицированному к те-
ории оболочек [9].

Пусть имеем класс оболочек, включающий 

в себя конические и близкие к коническим обо-
лочки. В отсутствие симметрии, например, при 
некоторой некруговой срединной поверхности 
или косых краях естественно ожидать локализа-
ции собственных форм.

Исходная система уравнений

4 4 4 2

2 1

1 2 1 2

2 1

1 2 1 2 2 1

12 12

0, 0;
1 ,

1 1 1

1 1

R R

R

w w w
A A

A A s A s A

A A
A A s A R s A R

s R R s

ε ∆ + ∆ Φ − λ = ε ∆ Φ + ∆ =

∂ ∂ ∂ ∂ ∆ = + ∂ ∂ ∂ϕ ∂ϕ 
∂ ∂ ∂ ∂∆ = + + ∂ ∂ ∂ϕ ∂ϕ

∂ ∂ ∂ ∂ + + ∂ ∂ϕ ∂ϕ ∂   

(1)

имеет восьмой порядок и содержит две пере-
менные s и φ [4]. 

В системе (1) используются следую-
щие обозначения: w = Rε4w*, EhΦ = Φ*, 
ε8 = h2[12(1 – ν2)R2]–1, λ = λ*ε–4R2, λ* = ρw2E–1 –  
спектральный параметр, w*, Φ* – нор-
мальный прогиб и функция напряжений,  
w* = ∑n=0

∞ εn/2wn(ξ, s), ξ = ε–1/2(φ – φ0), wn – по-
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линомы по ξ, А1, А2 – коэффициенты первой 
квадратичной формы, R1, R2, R12 – радиусы 
кривизны поверхности, близкой к поверхности 
нулевой гауссовой кривизны, которая задается 
векторным уравнением

( )0 0, .r r f s n= + µ ϕ
  

 (2)

Координата s отсчитывается вдоль обра-
зующей, φ – вдоль направляющей, функция 
f(s, φ) описывает отклонение от поверхности 
нулевой гауссовой кривизны, µ – малый пара-
метр. Радиус -вектор 0r



 определяет положение 
точки на поверхности нулевой кривизны, орт 
внешней нормали 0n



 которой образует правую 
тройку с ортами координатных линий s, φ. Для 
определения коэффициентов A1, A2 и радиусов 
R1, R2, R12 дифференцируем с помощью дери-
вационных формул Гаусса-Вейнгартена радиус- 
вектор (2) по s, φ, обозначая производную по 
координате ее индексом снизу. Возводя в ква-

драт векторы , ,r r
s

∂ ∂
∂ ∂ϕ

 

 получаем

( )
2 2 2
1

2 2 2 2 2 2
2

1 ,

,
s

s

A f

A s f K f f Kϕ

= + µ

= + µ + µ +  
(3)

где обозначено ( )
0
2
0
2

A
K

R
ϕ =  отношение параме-

тров, относящихся к поверхности нулевой кри-
визны. Асимптотические разложения для R1, 
R2, R12 оказываются более громоздкими, чем 
разложения (3) для A1, A2. Для дальнейших вы-
числений достаточно оставить лишь старшие 
члены с указанием асимптотического порядка 
отброшенных слагаемых

( )

( ) ( )

( )

2

1

2
2

12
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1 ,
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f O
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ϕϕ
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µ
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+
= − µ + + µ

 
После подстановки этих кривизн вме-

сте с коэффициентами A1, A2 в исходную си-
стему уравнений (1) получим операторы  
∆w, ΔRw в виде 

2

2 2 2
1 1 ,w ww s
s x s s s

∂ ∂ ∂ ∆ = − ∂ ∂  ∂ϕ
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2 2 2
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s s s s ss

f w O
s s
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  ∂ µ ∂ ∂
∆ = − − −  

∂ϕ∂ ∂ ∂ϕ
  ∂

− + µ 
∂  

Решение, локализованное вблизи φ0, оты-
скивается в виде асимптотических разложений

( ) ( ) ( ){
( ) }

1
0

2
0

2
0 2 4

, , exp

1 ,
2

,

w s w s i q

a

− ϕ ε = ⋅ ε ϕ − ϕ +

+ ϕ − ϕ 

λ = λ + ελ + ε λ +  

(4)

что приводит к последовательности уравнений 
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(5)

в которой 
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= + ξ − ∂ ∂ϕ ∂ ∂ξ 
 ∂ ∂ ∂

= + + ξ −  ∂ ∂ϕ∂ ∂ϕ 
 ∂ ∂ ∂

− + ξ −  ∂ ∂ϕ ∂ξ∂ 

∂
−

2 2
0 0

0 0 2 02 2 .
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H Hiiaw a a w sw
qq

 ∂ ∂
+ − − λ   ∂ ∂ϕ∂ ∂ξ   

(6)

Параметр q определяет изменяемость в на-
правлении φ.

Уравнения (1), дополненные соответству-
ющими граничными условиями, образуют 
последовательность краевых задач для опре-
деления коэффициентов асимптотических раз-
ложений (4). Кроме основного параметра λ0, 
эти задачи содержат еще два параметра – q, φ0. 
Учитывая минимальное свойство низшего соб-
ственного значения, при построении нижней 
части спектра можно использовать условия ми-
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нимума функции λ0(q, φ0). Так, для краевой за-
дачи нулевого приближения имеем условия:

2 2 2
0 0 0 0 0

2 2
0 00

0, 0.
q qq

∂λ ∂λ ∂ λ ∂ λ ∂ λ
= = − >

∂ ∂ϕ ∂ ∂ϕ∂ ∂ϕ  
(7)

Обозначим q0 и φ0
0 те значения, при ко-

торых функция λ0(q, φ0) достигает минимума 
λ0 = λ0

0.
Для определения производных, входящих 

в (7), дифференцируем по параметрам крае-
вую задачу нулевого приближения H0w0 = 0, 

2
0

0 2 0
w

w
s

∂
= =

∂
 при s = s1(φ0), s = s2(φ0).

Дифференцирование по параметру q дает 
одну краевую задачу:
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∂ ∂

∂
= =

∂  
Дифференцирование по параметру φ0 дает 

другую краевую задачу:

0 0
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Обе задачи можно символически записать в 

одной форме:
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H z G s z g

z g j
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+ = + =

∂
+ = =

∂  
Условие существования решения этой не-

однородной задачи определяется следующим 
выражением:

( ) 22
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0 0 24 3 0.
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(8)

При помощи (8) первое из условий (7) при-
обретает вид:
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(9)

Вторые производные функции λ0(q, φ0) опреде-
ляются из равенств:
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(10)

Краевая задача нулевого приближения име-
ет решение:

( ) ( ) ( )0
0 0 0, ,w s W w sξ = ξ  (11)

где w0
0(s) – собственная функция задачи при 

условиях ∂λ0/∂q = ∂λ0/∂φ0 = 0, W0(ξ) – пока не 
определенная функция.
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В первом приближении имеем краевую  
задачу:
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′ ′+ ξ = + ξ =
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(12)

при s = s1, s = s2, решением которой является 
функция:

( ) ( ) ( )

( )
0

1 1 0

0 0

,
,q q

w s W w s
W aw w iW wϕ

ξ = ξ +

′+ξ + −  
(13)

где wq, wφ – решение задач (9) при w0 = w0
0, 

W1(ξ) – пока не определенная функция. Крае-
вую задачу второго приближения составляет 
уравнение:

0 2 1 1 2 0 0H w H w H w+ + =  (14)

и граничные условия w = ∂w/∂s = 0.
С использованием равенств (8), (9) можно 

показать, что условие существования решения 
w2 этой задачи записывается в виде уравнения:

0 0 0

2
2 0

1
2
1 0,
2

qqLW W b W

b c W

′′ ′≡ − λ + ξ +

 + −λ + + ξ = 
   

(15)

где b = i(aλqq + λqφ), 2c = a2λqq + 2aλqφ + λφφ.
При c = 0, λ2 = (n + 0,5)b уравнение (15) 

является уравнением Эрмита и имеет решение 
W0 = Hn(ξ), где Hn – полином Эрмита степени n 
[5]. Из квадратного уравнения c = 0 в силу усло-

вия 
22 2 2
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,q qq q
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i
a ϕ ϕϕ ϕ−λ + λ λ − λ

=
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(16)

такая, что Im a > 0. Параметр a характеризует 
затухаемость при удалении от «наиболее сла-
бой» образующей φ0. Условие Im a > 0 обеспе-
чивает убывание решения с ростом |φ – φ0|. Так 
как теперь действительная часть Re b параметра 
b равна 2 ,qq qϕϕ ϕλ λ − λ  имеем серию собствен-
ных значений

( ) ( )0 2 2
0

1 .
2

n
qq qn Oϕϕ ϕ

 λ = λ + ε + λ λ − λ + ε 
   

(17)

Соответствующие действительные соб-
ственные функции являются линейными ком-
бинациями действительной и мнимой частей 
решения (4), которое можно представить в виде

( ) ( ){
( ) ( ) }

( ) { }

1
* * 0

2

2
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Re Im exp

1 Re Im
2

1Re cos Im sin exp Im ,
2

w w i w i q

a i a

w z w z a

− = + ε ϕ − ϕ +

+ + ϕϕ =

= − − ξ
 

(18)

где ξ = ε–0,5(φ – φ0), z = ε–0,5qξ + 0,5Re aξ2.
Таким образом, имеем следующие резуль-

таты: с помощью асимптотического разделения 
переменных по алгоритму В.П. Маслова по-
строены двумерные собственные функции, ло-
кализованные в окрестности так называемых 
«наиболее слабых» линий. 
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Аннотация: Целью работы является исследование математической модели изогнутого волок-
на. Реализация поставленной цели осуществляется за счет решения следующих задач: разработка 
математической модели изогнутого волокна, проведение вычислительного эксперимента по полу-
ченной модели, интерпретация полученных результатов. В исследовании применяются методы ма-
тематического моделирования. Гипотеза исследования заключается в различии показателя прелом-
ления изогнутого волокна в направлении координатных осей. Результатом является обнаруженная 
особенность распространения света в деформированном волокне.

Оптический световод (или волокно) (ОВ) – 
это прозрачная направляющая среда (тонкий 
стержень), предназначенная для передачи из-
лучения внутри себя за счет полного внутрен-
него отражения. Но нужно отметить, что волок-
но применяется не только в рамках оптических 
линий связи – оно достаточно чувствительно к 
внешним и внутренним воздействиям, и поэто-
му другим направлением применения волокна 
являются различного рода детекторы и датчи-
ки [1]. 

Особенности ОВ, как то его размеры, 
специ фика эксплуатации (подвесные конструк-
ции, прокладка оптического кабеля в грунт), 
не всегда позволяют проводить физические ис-
следования оптических волокон в реальных ус-
ловиях для выявления возможных физических 
особенностей волокна. На помощь исследовате-
лям приходит математическая модель, включа-
ющая исследуемый вид воздействия. 

Оптические волокна в реальных условиях 
подвергаются тепловому воздействию в диа-
пазоне температур до 80 °. При этом оболочка 
волокна в результате теплового расширения 
может уменьшиться. Это приводит к изгибу и 
скрутке волокна, а значит, к особенности рас-
пространения света по деформированному во-

локну [2]. 
Для понимания поведения излучения не-

обходимо выяснить, как изменяется показатель 
преломления изогнутого волокна и от чего он 
зависит. Во-первых, меняется структура ОВ, 
появляются механические напряжения внутри 
волокна. Во-вторых, изгиб ведет к появлению 
составляющих относительных деформаций в 
трех направлениях. В-третьих, изменяется по-
казатель преломления за счет составляющих 
деформации и эффекта фотоупругости, который 
принимает вид трех показателей в направлении 
координатных осей:

]
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где n – показатель преломления сердечни-
ка недеформированного волокна; x – коор-
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дината относительно центральной оси во-
локна; 11

1 12 ;
2
p

a p= −
µ

 12
2 11 12 ;

p
a p p= + −

µ
 

11
3 122 ;

p
a p= −

µ
 b – радиус оболочки ОВ; R – 

радиус изгиба волокна при деформации; μ – ко-
эффициент Пуассона; pij – коэффициенты Пок-
кельса [1].

Полученная модель изогнутого волокна по-
зволяет провести вычислительный эксперимент 
для реального волокна и различных коэффици-
ентов, вносимых деформацией и эффектом фо-
тоупругости [3]. Расчеты будут производиться в 
системе компьютерной математики Mathcad [4] 
для следующих значений ОВ: b = 62,5 мкм, 
n = 1,4738, R = 2 мм, p11 = 0,121, p12 = 0,27, 
μ = 0,164 [1], a1 = –0,0989, a2 = –0,01978, 
a3 = –1,2553, радиус волокна 4 мкм. Получен-
ные результаты представлены на рис. 1.

На рисунке видно, что соотношение значе-
ний показателя преломления изогнутого волок-

на в направлении координатных осей внутри 
сердечника nz > ny > nx существенно изменяется 
на интервале x от 0 до 4 мкм. 

На основе этого произведем расчет положе-
ний оптических осей (осей эллипсоида Френе-
ля) сердечника изогнутого волокна в зависимо-
сти от координаты x.

Результаты расчетов в графическом виде 
представлены на рис. 2.

Сопоставляя результаты, представленные 
на рис. 1 и 2, можно сделать вывод о том, что 
на интервале от 0 до 4 мкм угол между оптиче-
ской осью волокна и осью Z (в плоскости XOZ) 
изменяется в пределах от 90 ° до 30 °. Это озна-
чает следующее: свойства волокна переходят из 
двухосной анизотропии в одноосную, и оптиче-
ская ось совпадает с направлением оси X.

При расстояниях от 0 до – 1 мкм угол меж-
ду OO и осью X (в плоскости XOY) (рис. 3) 
изменяется в пределах от 0 ° до 90 °. Анизо-

Рис. 1. Изменение показателей преломления в направлении координатных осей

Рис. 2. Значения угла между OO и осью Z
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тропные оптические свойства сердечника ОВ 
переходят из одноосных в двухосные (в средней 
части интервала) и вновь переходят в одноос-
ные, при которых обе OO совпадают по направ-
лению Y.

При расстояниях от – 1 до – 4 мкм соотно-
шение значений показателя преломления изо-
гнутого волокна в направлении координатных 
осей внутри сердечника, согласно рис. 1, будет 
ny > nx > nz. Табличная графическая интерпре-
тация результатов представлена на рис. 4.

При расстояниях от – 1 до – 4 мкм угол 

между OO и осью Y (в плоскости YOZ) (рис. 4) 
изменяется в пределах от 0 ° до 60 °. Оптиче-
ская анизотропия сердечника из одноосной пе-
реходит в двухосную.

Таким образом, на основании полученных 
результатов можно утверждать следующее: по-
ложение оптической оси изогнутого волокна 
будет изменяться в трех плоскостях XOZ, XOY 
и YOZ при условии изменения осевого расстоя-
ния ОВ в направлении оси X в пределах сердеч-
ника волокна. Эти изменения носят сложный 
пространственный характер. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, дополнительное соглашение № 075-02-2020-1529/1 от 21 апреля 2020 г.
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Аннотация: Целью настоящего исследования стало повышение эффективности работы до-
машних систем автоматизации климатического оборудования. Использование нескольких датчи-
ков климатических параметров увеличит эффективность работы системы автоматизации. Потре-
бовалось решить задачу проектирования системы сохранения и обработки данных с нескольких 
датчиков температуры и относительной влажности. Использованы методы: анализа, обобщения и 
тестирования. Полученная система позволяет повысить эффективность работы системы автомати-
зации климатического оборудования и точность прогноза изменения параметров воздуха в поме-
щении.

Вопросы автоматизации систем обеспече-
ния микроклимата помещений имеют большое 
значение, поскольку связаны с качественным 
поддержанием требуемой совокупности вну-
тренних метеопараметров, обеспечивающей 

надлежащую комфортность в обслуживаемой 
зоне и безопасность жизнедеятельности людей 
в помещении по требованиям Федерального за-
кона № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». Кроме того, 

Рис. 1. Внешний вид системы сохранения и обработки данных
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Рис. 2. Схема подключения модуля 
NRF24L01+ и датчика DHT22 к плате 

Arduino для передачи данных 

Рис. 3. Схема подключения модуля 
NRF24L01+ к плате Arduino для приема 

данных

Рис. 4. Программа для передатчика данных

надлежащая автоматизация позволяет снизить 
энергопотребление климатическими системами, 
что особенно существенно в условиях действия 
закона РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Влияние 
автоматизации климатических систем на тепло-
вой режим помещения было представлено, в 
частности, в работах [1; 2]. Однако представля-
ет интерес также рассмотрение технических и 
программных средств, позволяющих непосред-
ственно осуществлять регистрацию и передачу 
данных измерений внутренних метеопараме-
тров для их дальнейшей обработки и использо-
вания в алгоритмах управления тепломассооб-

менным оборудованием.
Радиомодуль NRF24L01+ способен переда-

вать и принимать данные на частоте 2,4 ГГц. В 
качестве управляющего элемента используется 
платформа Arduino.

Система состоит из пяти основных частей: 
ноутбука, одного приемника и трех передат-
чиков.

Приемник состоит из платы Arduino 
Leonardo (или, как в данном случае, рос-
сийского аналога Iskra Neo) и радиомодуля 
NRF24L01+. Эта плата воспринимается ноут-
буком как дополнительная клавиатура. Питание 
подается от ноутбука по проводу mini-USB. Пе-
редатчик состоит из платы Arduino Uno радио-
модуля NRF24L01+ и датчика температуры и 
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Рис. 5. Программа для приемника данных

Рис. 6. Графики изменения температуры с течением времени

влажности DHT22. Питание осуществляется от 
сети 220 В через блок питания на 9 В.

Цепочка передачи информации выглядит 
следующим образом. Данные с датчика DHT22 
обрабатываются в Arduino Uno и передаются 
через модуль NRF24L01+ на приемник. Затем 
приемник, получив показания температуры и 
влажности с трех передатчиков, отправляет их 

на компьютер. Ноутбук воспринимает инфор-
мацию с приемника как нажатие на клавиатуре, 
что позволяет применять любые текстовые про-
граммы (стандартный Блокнот, Excel и т.д.). В 
случае использования Excel графики строятся 
в режиме реального времени. Также в качестве 
хранителя информации может выступать любой 
смартфон. В этом случае приемник подклю-
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Рис. 7. Графики изменения относительной влажности с течением времени

чается кабелем USB OTG, а текст сохраняется 
в стандартном текстовом редакторе. В другом 
случае передатчик может напрямую руководить 
работой климатического оборудования, напри-
мер, по инфракрасному каналу [3].

Важно отметить, что модуль NRF24L01+ 
качественно работает только с электролитиче-
ским конденсатором на питании емкостью око-
ло 10 мкФ. Дополнительно можно установить 
керамический конденсатор емкостью не менее 
0,15 мкФ.

Подключение элементов осуществляется 
по схемам (рис. 2 и 3), а работа передатчика и 
приемника происходит по программам, кото-
рые представлены на рис. 4 и 5 соответствен-
но. Язык программирования – C++ для среды 
Arduino IDE.

Данные с датчиков в виде графиков пред-

ставлены на рис. 6 и 7. Датчик № 1 расположен 
на расстоянии 2 м от приемника, датчик № 2 –
на расстоянии 6 м, а датчик № 3 – на улице.

Таким образом, можно отметить, что рас-
смотренная схема подключения датчиков и об-
работки получаемых данных действительно 
позволяет осуществлять их регистрацию в ре-
жиме реального времени и использовать в даль-
нейшем в алгоритмах управления элементами 
климатических систем с целью поддержания 
требуемой комфортности внутреннего микро-
климата. Получаемые при этом значения темпе-
ратур являются адекватными и соответствуют 
основным закономерностям изменения пара-
метров в рассматриваемых условиях, представ-
ленных в [1; 2]. Кроме того, схема имеет доста-
точно простой вид и доступна для массового 
применения в инженерной практике.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И.И. КЛЕШКО, Е.А. БЕЖИТСКАЯ, П.С. СУПРУН

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева»,
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Ключевые слова и фразы: автоматизация; техника безопасности; строительство; робототехни-
ка; интеллектуальные системы.

Аннотация: Данная статья рассматривает техническое строительное оборудование для обе-
спечения безопасности рабочих и для более эффективной реализации задач при постройке соо-
ружений. Целью является анализ существующего оборудования, которое способно заменить или 
улучшить деятельность рабочих различных специальностей. Для этого стоит рассмотреть совре-
менные технологии, которые способны в случае издержек техники безопасности «взять на себя 
удар». Предлагаются следующие варианты реализации таких задач: использование дронов и робо-
тов (роботы-каменщики, роботы-подъемники, роботы-разрушители).

Введение

Безопасность строительства объектов вы-
водится на новый уровень за счет современных 
технологий, которые с каждым днем совершен-
ствуются для обеспечения должного качества и 
автоматизации различной работы. Современные 
роботы способны выполнять опасную и изну-
рительную работу, а самое главное для строи-
тельных организаций – намного быстрее, чем 
работник-человек. Всевидящие дроны обеспе-
чивают соблюдение правил техники безопасно-
сти на стройке за счет технологий автоматиче-
ского распознавания опасностей и простейших 
камер. 

Мониторинг площадки с помощью дронов

Работники зачастую игнорируют технику 
безопасности для более быстрого выполнения 
своей работы, в то время как начальник смет-
ного участка может попросту не присутство-
вать на строительном участке. В этот момент 
на помощь приходят дроны. Они способны по-

мочь отследить, насколько правильно работник 
выполняет свои обязанности. Дрон записывает 
видео со своей камеры, которое в прямом эфи-
ре выводится на любое портативное устройство 
ответственного сотрудника. Бывают дроны, ис-
пользующие нейросеть для передачи данных на 
сервер, где в режиме реального времени систе-
ма может распознать нарушение правил охраны 
труда недобросовестным работником.

Робототехника

Робототехнику используют в строитель-
ных фирмах для того, чтобы автоматизировать 
процессы, которые впоследствии облегчат труд 
монтажных рабочих и снизят риск возникнове-
ния травмоопасных ситуаций. При использова-
нии роботов, по сравнению с ручным трудом, 
возрастает эффективность и безопасность на 
строительном участке. При этом стоит выде-
лить следующие преимущества роботов: об-
легчают работу, снижают физическую нагруз-
ку; выполняют рутинные операции, тогда как 
сотрудник может сосредоточиться на интел-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 91

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Технология и организация строительства

лектуальных задачах; уменьшают количество 
строительных ошибок; экономят время, обеспе-
чивают соблюдение дедлайнов; могут работать 
на труднодоступных и опасных участках; спо-
собны производить сложные геометрические 
формы.

Подход для мониторинга площадки 
с помощью дронов

Дроны берут на себя сразу несколько  
функций: 

– контроль за работниками;
– строительный контроль; 
– инспекция; 
– лазерное сканирование (еще один вари-

ант получения дополнительной информации о 
безопасности площадки). 

Последняя позволяет создавать точные 
контурные карты, которые намного лучше, чем 
снимки, отображают всю полноту стройки. При 
помощи лазеров удается увидеть неточные зем-
ляные работы или неровности колонны, что по-
тенциально может привести к несчастному слу-
чаю. Лазерные лучи интерпретируют объекты 
как облака точек, а затем преобразовывают их в 
3D-модель. Так можно выявить «слепые зоны», 
избежать травматизма при выполнении работ. 

Подход для системы 
интеллектуальных камер

Данная система составляет видео-анали-
тику и размещается таким образом, чтобы 
можно было обеспечить полное наблюдение 
за строительным участком. Такие камеры зача-

стую устанавливают к башенным кранам. За-
крепленные камеры на кране дают то же самое, 
что и дроны, в плане качества изображения. 

Обучение нейросети помогает автомати-
чески распознавать, соблюдаются ли правила 
безопасности, носит ли работник необходимую 
экипировку, или же контролирует зоны риска. В 
случае обнаружения таких проблем ответствен-
ные сотрудники получают специальные уведом-
ления. На рис. 1 изображена схема интеллекту-
альных камер видеонаблюдения.

Подход для робототехники

Роботы, которые используются на строи-
тельных участках, могут быть разделены на не-
сколько категорий.

Робот-каменщик – это машина для авто-
матизации кирпичной кладки стен, в шесть 
раз эффективнее ручного труда. Например, 
Construction Robotics разработала робота под 
названием SAM, который способен укладывать 
3 тыс. кирпичей в день (каменщик – порядка 
500 кирпичей в день). Манипулятор берет кир-
пич, наносит на него раствор и ставит на нуж-
ное место стены согласно внутренней «кирпич-
ной карте», на которую нанесены все позиции 
для кирпичей. 

Роботы для переноски и установки листо-
вых материалов: они вместо рабочих могут 
захватить и поднять тяжелые металлические 
листы, различные панели, сэндвич-панели, в 
последующем осуществив их установку. Такую 
робототехнику используют там, где неудобно 
применять подъемные краны или подъемни-
ки. Например, Oscar 1000 может поднимать 

Рис. 1. Схема системы
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грузы весом в тонну, а самоходный вакуум-
ный подъемник -робот Geko PV удерживает до 
175 кг. 

Роботы для сноса зданий: удобное решение 
для сноса бетонных конструкций и элементов 
здания, при этом используются дробилки, сеял-
ки, ковши, разрушая стены. Такие машины за-
нимают до 90 % рынка строительных роботов. 
Благодаря им строительные бригады не под-
вергаются опасности, выполняя более продук-
тивные задачи. Пример: BROKK 330D – радио-
управляемый робот-разрушитель из Швеции. 

Роботы, описанные выше, представлены на 
рис. 2.

Заключение

Планирование и реализация в строитель-
стве выходят на новую ступень. Строительные 
фирмы способны строить и чинить любые объ-
екты в считанные месяцы, а не долгие годы. 
Эти технологии доступны уже сейчас, но при-
меняются далеко не везде. Со стремительным 
развитием цены на такие технологии станут в 
разы доступнее. Возможно, при таком подходе 
не будет необходимости в найме большого ко-
личества человек в бригаду – достаточно будет 
нанять специалистов, отвечающих за оборудо-
вание, которое будет делать большую часть фи-
зической и рутинной работы за них.
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Рис. 2. Роботы-строители:  
а) робот-каменщик SAM; б) робот-подъемник Geko PV; в) робот-разрушитель BROKK 330D
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ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ  
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ 

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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г. Уфа

Ключевые слова и фразы: звукопоглощающая облицовка; оптимизация; охрана труда; вредные 
производственные факторы; снижение профессионального риска.

Аннотация: Целью работы является оптимизация расположения звукопоглощающих панелей 
в производственном помещении фармацевтического предприятия с целью уменьшения необходи-
мой площади облицовки. Гипотеза заключается в возможности более эффективной работы звуко-
поглотителей при разбиении облицовки на отдельные участки. Представлены результаты расчетов 
эффективности звукопоглощающей облицовки помещения и рассмотрены варианты оптимизации 
расположения звукопоглотителей при помощи программного комплекса ANSYS. Выделен способ 
облицовки, обеспечивающий максимальную эффективность. Обоснован выбор материала звукопо-
глощающих панелей с учетом особенностей технологических процессов отрасли.

Фармацевтика – одна из важнейших отрас-
лей химического производства, занимающаяся 
разработкой, исследованием и производством 
лекарственных средств. Развитие фармацевти-
ческой отрасли в России имеет большое зна-
чение для экономики страны и благополучия 
населения, а для успешного развития любого 
производства необходимы человеческие ресур-
сы, что, в свою очередь, требует создания без-
опасных рабочих мест и условий труда.

Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики, на конец 2021 г. 
25,1 % сотрудников фармацевтических произ-
водств в Российской Федерации были заняты 
на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда. Одним из наиболее значимых 
вредных факторов для работников фармацевти-
ческих производств является высокий уровень 
шума. В ходе анализа протоколов проведения 
специальной оценки условий труда, предостав-
ленных предприятием данной отрасли, уста-
новлено, что наиболее сильно подвержены 
воздействию шума дражировщики. Тогда как 
допустимый эквивалентный уровень звука не 
должен превышать 80 дБА, на данных рабочих 
местах уровень звука может достигать значе-
ний свыше 95 дБА, что, в свою очередь, крайне 

негативно отражается на здоровье персонала. 
У работников, регулярно подвергающихся воз-
действию шума, может наблюдаться повышен-
ная раздражительность, утомляемость, тревож-
ность, нарушение сна, координации движений, 
а также гул или звон в ушах. При продолжи-
тельном воздействии высокого уровня шума у 
человека может развиваться нейросенсорная ту-
гоухость, а в худших случаях и потеря слуха [4]. 
Кроме того, в шумной обстановке работникам 
сложнее взаимодействовать друг с другом и во-
время среагировать при возникновении опасной 
ситуации или несчастного случая.

Для защиты персонала от воздействия 
шума, как правило, применяются средства ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), а также конструк-
тивные решения, такие как облицовка помеще-
ния звукопоглощающими панелями. Однако 
полная облицовка цеха или участка не всегда 
экономически выгодна, а на предприятиях, про-
изводящих фармацевтическую продукцию, воз-
можность облицовки пористыми материалами 
ограничена санитарными требованиями, так 
как их дезинфекция затруднена либо невоз-
можна. Кроме того, в воздухе рабочей зоны на 
многих участках производства присутствует 
пыль таблеточных смесей, которая может заби-
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ваться в поры звукопоглотителей, а также спо-
собна к образованию взрывоопасного облака 
при чрезмерном скоплении в помещении. Та-
ким образом, для снижения воздействия шума 
на работников фармацевтических производств 
необходим подбор звукопоглотителей, легко 
поддающихся чистке и дезинфекции, а также 
выполненных из негорючих материалов. Кроме 
того, задачей данной работы является оптими-
зация расположения панелей для уменьшения 
площади облицовки без снижения эффективно-
сти звукопоглощения.

Для облицовки помещения первоначально 
рассматривались три различных типа панелей 
с высокими коэффициентами звукопоглоще-
ния: щиты Бекеши, супертонкое стекловолокно 
и минеральная плита из базальтового волокна 
с перфорированным экраном из оцинкованной 
стали. Первый вариант не обеспечивает доста-
точного снижения звукового давления на вы-
соких частотах, а также, как правило, выпол-
няется из горючих материалов, которые к тому 
же сложны для санитарной обработки поверх-
ностей. Стекловолокно же, помимо звукопогло-
щающих, имеет высокие теплоизоляционные 
свойства. В процессе дражирования таблеток 
используется горячее сырье, из-за чего темпе-
ратура воздуха на рабочих местах может дохо-
дить до 29 °С. Следовательно, использование 
облицовки, повышающей теплоизоляцию по-
мещения, только усугубит неблагоприятные 
параметры микроклимата. Таким образом, оп-
тимальным вариантом для данного помещения 
будет являться минеральная базальтовая плита. 
Данный тип звукопоглощающих плит не горюч 
и более прост в уходе и дезинфекции за счет на-

личия чехла и стальной облицовки.
Для вариантов полной облицовки стен и 

потолка (225,3 м2) и частичной сплошной обли-
цовки выбранными звукопоглотителями было 
рассчитано максимальное снижение уровня 
звукового давления по методике [3]. Результаты 
расчетов представлены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, минимально возмож-
ная площадь облицовки, при которой расчетные 
значения уровня звукового давления соответ-
ствуют нормативным, составляет 60 %. Доля 
покрытия 50 % не способна обеспечить необ-
ходимые нормативные значения, однако дан-
ная проблема может быть решена при помощи 
оптимизационной задачи. В исследовании [2] 
показан эффективный метод частичной обли-
цовки стен звукопоглощающим материалом, 
позволяющий сократить расходы на облицовку 
в 2–4 раза. Аналогичные расчеты проведены 
для рассматриваемого помещения дражировки 
фармацевтического предприятия, согласно ме-
тодическим указаниям [1; 5]. Рассмотрено че-
тыре варианта расположения панелей на 50 % 
доступных поверхностей: у шумного оборудо-
вания, полосами по стенам и потолку, по углам, 
в шахматном порядке. Результаты для частоты 
1 000 Гц представлены на рис. 1.

Аналогичным образом рассчитаны данные 
для других частот. Результаты представлены в 
табл. 2.

Как видно из табл. 2 и рис. 1, оптимальным 
вариантом будет расположение звукопоглоща-
ющих панелей в шахматном порядке: достиг-
нутый уровень звукового давления при таком 
покрытии 50 % поверхности стен и потолка 
находится на одном уровне со значениями для 

Таблица 1. Результаты расчета уровня звукового давления с разной площадью 
звукопоглощающей облицовки

Доля 
покрытия

Достигнутый уровень звукового давления, дБ

Частота, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

50 % 75,86 79,01 74,47 77,12 80,81 77,44 75,51 74,62

60 % 75,41 78,46 73,04 75,30 79,06 75,99 74,40 73,88

70 % 74,98 77,94 71,72 73,56 77,37 74,59 73,32 73,14

80 % 74,58 77,45 70,48 71,86 75,70 73,22 72,26 72,42

90 % 74,18 76,98 69,30 70,13 74,01 71,85 71,20 71,69

100 % 73,8 76,5 68,16 68,35 72,25 70,47 70,15 70,97
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сплошного покрытия 70 % поверхности. Таким 
образом, способ расположения звукопоглоща-
ющих панелей в помещении играет большую 
роль – подобрав оптимальный вариант, можно 

сократить площадь облицовки в несколько раз 
без потери эффективности панелей, тем самым 
сокращая финансовые и трудовые затраты на 
облицовку. 

Литература

1. Ansys, Inc. Acoustic Analysis Guide. – USA, 2021. – 162 p.
2. Lau, S.F. Optimization of Sound Absorbers Number and Placement in an Enclosed Room by 

Finite Element Simulation / S.F. Lau // Journal of Physics: Confer-ence Series. IOP Publishing. – 2017. – 

Рис. 1. Уровень звукового давления при облицовке 50 % поверхностей стен и потолка 
помещения: a) расположение звукопоглощающих панелей у оборудования;  

b) расположение панелей полосами; c) расположение панелей по углам;  
d) расположение панелей в шахматном порядке

Таблица 2. Результаты расчета

Вариант расчета

Достигнутый уровень звукового давления

Частоты, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Без облицовки 85,67 89,21 88,35 88,59 93.65 91,34 90,91 91,99

Полная облицовка 63,66 66,38 68,02 68,21 72.10 70,32 69,99 70,82

Рядом с 
оборудованием 71,08 74,08 74,88 75,09 79.37 77,41 77,05 77,96

Полосами по 
помещению 70,19 73,16 74,06 74,26 78.50 76,57 76,21 77,11

Углы помещения 70,73 73,71 74,55 74,75 79.02 77,07 76,71 77,62

Шахматный 
порядок 68,89 71,81 72,85 73,05 77.22 75,32 74,96 75,85
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», 
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Ключевые слова и фразы: промышленная функция; городская структура; факторы влияния; 
архитектурное пространство; системный подход.

Аннотация: Производственно-складские комплексы, принятые в качестве объекта исследова-
ний, являются заметным архитектурным и градостроительным элементом современных городов. 

Целью исследований является анализ условий формирования архитектурного пространства 
производственно-складских комплексов (ПСК) в составе городской структуры. Исследования про-
водились на основе аналитической обработки доступной информации и системного анализа ре-
зультатов проектирования ПСК.

Гипотеза исследования включает предположение о необходимости системного подхода к ус-
ловиям формирования и функционирования архитектурного пространства ПСК. 

В результате исследований разработана структурная схема взаимодействия ПСК с основными 
элементами системы современной городской среды, а также аналитическая зависимость, которая 
позволяет осуществлять количественную оценку проектных решений с учетом различных факто-
ров влияния.

Характеристика функционально-
территориальных зон производственного 

назначения в составе городской среды

Современное градостроительство поддер-
живает доктрину утилитарно-функционального 
приоритета структуры городской среды перед 
художественно-эстетической составляющей 
целостного композиционного решения градо-
строительного образования. Такой подход вы-
ражается в функционально-территориальном 
зонировании доступной для застройки террито-
рии города [1].

В настоящей практике архитектурного (гра-
достроительного) проектирования применяют-
ся следующие виды функционально-территори-
альных зон [2]: 

– жилые зоны для разновысотной (или 
разноэтажной) застройки;

– общественно-деловые зоны;

– производственные (промышленные) 
зоны;

– зоны инженерной инфраструктуры;
– зоны транспортной инфраструктуры;
– зоны сельскохозяйственного использо-

вания;
– зоны рекреационного назначения;
– зоны особо охраняемых территорий и 

специального назначения;
– зоны размещения военных объектов;
– другие виды территориальных зон.
На рис. 1 представлен пример организа-

ции функционально-территориальных зон пе-
риферийного района городской среды Санкт-
Петербурга. 

Безусловным достоинством концепции 
функционально-территориального зонирования 
городской среды являются: минимизация или 
полное отсутствие хаотической застройки; оп-
тимизация материальных и природных ресур-
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Рис. 1. Функционально-территориальное зонирование района городской среды: 
а) основные характеристики и функциональный баланс территории; 

б) фрагмент градостроительной организации территории

Рис. 2. Принципиальные схемы пространственной организации и взаимодействия 
промышленной зоны в структуре городской среды

– площадь территории функциональной зоны – 20 га;
– число жителей – 80 000 человек

а) б)
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сов; рациональность при назначении размеров 
и расположения необходимой (для реализации 
требуемой функции) территории в составе го-
родской структуры.

Производственная (промышленная) функ-
ция является одной из наиболее значимых для 
устойчивой и безопасной деятельности со-
временного градостроительного образования. 
Соответственно, рациональная организация 
функционирования производственной (про-
мышленной) среды становится значимым и от-
ветственным (в архитектурном и градострои-
тельном отношениях) аспектом формирования 
единой и целостной городской среды (рис. 2).

Значительная доля промышленных зон в 
балансе функциональной насыщенности тер-
ритории современных градостроительных об-
разований явным образом указывает на обяза-
тельность включения (и учета) особенностей 
производственной среды в состав композици-
онных и архитектурно-планировочных решений 
(по организации пространства и связей с други-
ми функциональными зонами) единой и целост-
ной городской среды. Данное обстоятельство в 
одинаковой степени актуально для реорганиза-

ции и развития устоявшейся застройки и новых 
территорий городов и расселений.

Социальный, экологический, экономический 
аспекты формирования и развития 

производственных комплексов

Функционирование современного город-
ского образования как особой материальной и 
пространственной среды сопровождается раз-
нообразными процессами, характерными для 
единого и целостного социально-производ-
ственного комплекса, в котором промышлен-
ная (производственная) составляющая (подси-
стема), вместе с инженерным, транспортным, 
ландшафтно-экологическим и социокультур-
ным каркасами, образуют уникальную техно- и 
антропогенную систему [3].

Можно допустить, что именно уровень 
экономического благосостояния и культурно-
социального развития (включая условия обе-
спечения комфорта и безопасности жизнедея-
тельности и производственной деятельности), 
достигнутый в момент наивысшего развития 
и (или) наибольшей эффективности производ-

Рис. 3. Производственный объект «Высота 239» в г. Челябинске [5]:  
а) композиционное решение; б) градостроительное решение; в) организация внутреннего 

пространства вспомогательного назначения; г) организация внутреннего пространства 
основного, производственного назначения

а)

г)

б)

в)
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ственной функции, способствует формирова-
нию пространственно-территориальной струк-
туры, численности городского населения и 
экологического состояния городской среды. Со-
ответственно, разного рода факторы, оказываю-
щие влияние на эффективность и устойчивость 
производственной деятельности, закономер-
но приводят к зависимому снижению качества 
организации и функционирования других со-
ставляющих (функционально-территориальных 
зон) городской структуры (включая показатели 
эффективности жилой и социальной функций 
городской системы расселения). 

Эффективность организации использова-
ния территории городской среды, доступной 
для застройки производственными предпри-
ятиями чем далее, тем более становится ак-
туальной задачей для обеспечения условий 
функционирования действующих, проектируе-
мых и реконструируемых промышленных зон. 
Использование территории городской среды 
под размещение производственных объектов 
становится прямо связанным с особенностя-
ми конкретного вида промышленной отрасли, 
масштабом потребности в производственной 
функции, допустимым уровнем негативного 
воздействия на окружающую среду и радикаль-
ным изменением сложившихся представлений 
о тектонической выразительности и художест-
венно-эстетической ценности в архитектуре 
производственных предприятий [4].

На рис. 3 представлены особенности со-
временного подхода к реализации производ-
ственной функции с учетом производственных, 
экологических и художественно-эстетических 
аспектов.

Архитектурное (градостроительное) про-
странство современных городских расселений 
приобретает характерные особенности и при-
знаки постоянно функционирующей лабора-
тории, испытательного стенда для адаптации и 
совершенствования «умных» технологий, ин-
новационного центра роста и взаимодействия 
с «классическими» (функционально-техноло-
гическими, конструктивными, художественно-
эстетическими) составляющими разнообразных 
типов промышленных объектов.

Системный подход к архитектурной 
организации производственно-складских 

комплексов

Под современным производственно- 

складским комплексом (ПСК) подразумевается 
тип промышленного объекта (предприятия), ко-
торый включает в себя определенную совокуп-
ность [6]:

− орудий и средств (технологий) произ-
водства;

− зданий и сооружений основного и вспо-
могательного функционально-технологического 
назначения;

− материальных объектов, предметов и 
процессов, которые используются для произ-
водства материальных продуктов определенно-
го назначения. 

Поскольку промышленная структура 
(включая и ПСК) является равноправным эле-
ментом градостроительной структуры (си-
стемы), то и для его анализа условий фор-
мирования и функционирования является 
целесообразным применение принципов общей 
теории систем: целостности, компактности, ин-
вариантности, иерархичности.

На рис. 4 представлена структурная схема 
взаимодействия основных элементов сложной 
структуры вида ПСК, архитектурную организа-
цию которого необходимо рассматривать в кон-
тексте взаимодействия с другими структурны-
ми элементами городской среды (системы).

Центральное место в анализируемой струк-
туре занимает Система ПСК, включающая две 
основные структурные составляющие (подси-
стемы): производственная составляющая ком-
плекса (ПсК) и складская составляющая ком-
плекса (СсК). Организация взаимодействия 
данных составляющих определяет количествен-
ные и качественные параметры соответствую-
щего архитектурного пространства и места в 
структуре городской среды.

На рис. 5 представлена наиболее распро-
страненная (в отечественной практике) концеп-
ция формирования архитектурного простран-
ства ПСК. 

Баланс функциональной насыщенности 
ПСК формируют две основные составляющие: 
производственная (утилитарная) и складская 
(универсальная). Складская составляющая мо-
жет рассматриваться как структурный элемент 
подготовительной и (или) основной и (или) за-
ключительной части основного производст-
венно-технологического процесса. В опре-
деленных условиях складская составляющая 
может и не привлекаться для обеспечения ос-
новного производственно-технологического 
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процесса и ориентироваться, например, исклю-
чительно на логистические операции.

Количественная оценка эффективности 
проектных решений по созданию и развитию 
комплекса общественно-делового пространства 
оценивается по результатам анализа следую-
щих основных элементов (подсистем, выражен-
ных в формате площадей и (или) объемов) си-
стемы:

ПСК = (ПС + НС + СС + ОС) + ВС,

где ПСК – архитектурная среда (систе-

ма) произ водственно-складского комплек-
са; ПС – производственная сфера (подсистема), 
предназначенная для выполнения основных 
функционально-технологических процессов 
ПСК; НС – непроизводственная сфера (под-
система), предназначенная для обеспечения 
основных функционально-технологических 
процессов ПСК; СС – социальная сфера (под-
система) ПСК; ОС – общественная сфера (под-
система) ПСК; ВС – сфера (подсистема), необ-
ходимая для взаимодействия и коммуникации 
подсистем в единой системе.

Подсистемы, ориентированные на обеспе-

Рис. 4. Структура (система) ПСК в составе структуры (системы) городской среды: 
ПСК – производственно-складской комплекс; ПсК – производственная составляющая 

(подсистема) комплекса; СсК – складская составляющая (подсистема) комплекса

Рис. 5. Архитектурная концепция современного ПСК
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чение производства основных и вспомогатель-
ных процессов системы (ПС, НС, СС, ОС), ха-
рактеризуются нормированными значениями 
(площадь, объем), рассматриваемыми в дей-
ствующих нормах и правилах проектирования. 

Выводы

1. Промышленная функция и материаль-

ные объекты соответствующего архитектур-
ного пространства (включая производственно-
складские комплексы) остаются значительным 
и значимым элементом системы современного 
городского образования.

2. Формирование архитектурного про-
странства ПСК связано с учетом многочислен-
ных факторов влияния, которые подлежат си-
стемному анализу.
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Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью активизации инноваци-
онной деятельности на отечественных промышленных предприятиях для обеспечения ускоренно-
го технологического суверенитета.

Гипотеза исследования – проектирование сервиса позволит обеспечить ускоренное сокраще-
ние разрыва между уровнем методического обеспечения студента университета в области отрасле-
вого инженерного творчества (включая изобретательскую деятельность) и потребностями совре-
менных промышленных предприятий, ориентированных на инновационное развитие.

Цель статьи – представить результаты технологического проектирования сервиса для обе-
спечения изобретательской деятельности студентов в университете. Для достижения цели в ста-
тье решены следующие задачи: разработан пошаговый алгоритм процесса оформления заявки на 
выдачу патента и выполнена оценка возможностей его автоматизации с использованием сервиса; 
сформулированы основные функции сервиса; определены и структурированы квалификационные 
требования к команде разработчиков сервиса в виде необходимых знаний, умений и практическо-
го опыта. 

Результаты исследования: представленные результаты позволят осуществить разработку сер-
виса для обеспечения изобретательской деятельности студентов университета и других начинаю-
щих изобретателей.

В статье представлено обоснование не-
обходимости разработки университетского 
сервиса для обеспечения изобретательской 
деятельности в УрФУ, который позволяет авто-
матизировать процесс формирования заявки на 
выдачу патента. Основными пользователями та-
кого сервиса должны стать студенты всех уров-
ней высшего образования.

Проблема исследования определяется раз-
рывом между уровнем методического обе-
спечения учебной деятельности студента уни-
верситета в области инженерного творчества 
(включая изобретательскую деятельность) и 
потребностями современных промышленных 

предприятий, ориентированных на инноваци-
онное развитие. В условиях необходимости 
обеспечения ускоренного технологического 
суверенитета этот разрыв становится еще бо-
лее масштабным. Учитывая динамику процес-
сов цифровой трансформации отечественной 
экономики, представляется весьма полезным 
устранять выявленную проблему не только 
традиционными технологиями высшей школы, 
но также разработкой и внедрением комплекса 
оте чественных программных продуктов, ориен-
тированных на университетскую среду. В ста-
тье представлены результаты технологическо-
го проектирования сервиса для автоматизации 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 105

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Управление жизненным циклом объектов строительства

процесса подачи заявки на получение патента 
на изобретение: описана его структура и функ-
циональные возможности. Создание такого сер-
виса позволит: 

– автоматизировать большую часть ра-
боты, связанной с написанием и оформлением 
разделов заявки;

– снизить время на подготовку элементов 
заявки;

– снизить затраты на сопровождение про-
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 продуктив-
ность у изобретателей, уже имеющих патенты. 

Все вышеперечисленные обстоятельства 
определяют актуальность темы статьи.

Таким образом, целью статьи является 
представление результатов технологического 
проектирования сервиса для обеспечения изо-
бретательской деятельности в университете, а 
именно автоматизации процесса формирования 
заявки на выдачу патента. Такой сервис должен 
быть ориентирован прежде всего на студентов и 
их потребности.

Для достижения цели статьи необходимо 
решить следующие задачи:

– применяя университетский опыт со-
ставления заявок, разработать пошаговый ал-
горитм процесса оформления заявки на выдачу 
патента и оценить возможности его автоматиза-
ции с использованием сервиса;

– описать функции, выполняемые серви-
сом;

– систематизировать содержательную сущ-
ность компетентности в области изобретатель-
ства (знания, умения и практический опыт) 
участников команды разработчиков, необходи-
мые для создания сервиса;

– структурировать преимущества, кото-
рые обеспечиваются сервисом в процессе его 
использования.

В статье отмечено, что использование сер-
виса обеспечит сокращение времени на под-
готовку заявки и более профессиональный 
результат. Вместе с этим необходимо подчер-
кнуть, что работа с сервисом не заменяет про-
цесс творческих исследований, необходимых 
автору для получения нового технического ре-
шения, самостоятельного формулирования тех-

нического результата, отличительных призна-
ков объекта патентования и т.п.

Сервис для изобретательской деятельно-
сти – это программа, обеспечивающая авто-
матизацию процесса формирования заявки на 
выдачу патента на изобретение или полезную 
модель или заявки на государственную реги-
страцию программы для ЭВМ. Две главные 
функции, которые осуществляются благодаря 
применению сервиса:

– предоставление форм и шаблонов (в т.ч. 
с выбором специальных «отраслевых словосо-
четаний») элементов заявки для заполнения ав-
тором (авторами);

– генерирование взаимосвязанных тек-
стовых блоков (по заполненным формам и ша-
блонам), из которых полностью формируется 
текстовая часть заявки (патент на изобретение, 
полезная модель, свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ).

Вместе с этим необходимо отметить, что в 
российских университетах число патентоведов, 
которые сопровождают изобретательскую дея-
тельность, как правило, невелико. Поэтому при 
повышении студенческой изобретательской ак-
тивности, особенно в конце календарного или 
учебного года, университетские патентоведы 
не всегда имеют возможность тщательно про-
работать с авторами содержание каждой заявки. 
Незамеченные ошибки и небрежности увели-
чивают время прохождения экспертизы заявки 
в Федеральном институте промышленной соб-
ственности (ФИПС) и снижают мотивацию ав-
торов к патентованию своих результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД).

В этом случае сервис может помочь упро-
стить и ускорить процесс подготовки заявок, 
позволяя сотрудникам университета и студен-
там самостоятельно разрабатывать и оформлять 
свои РИД.

Как показывает практика, для специали-
ста, особенно для студента, не имеющего опы-
та патентования, процесс составления заявки 
на выдачу патента может оказаться весьма не-
простым. Попытки анализа процесса транс-
формации идеи в заявку для обучения молодых 
изобретателей предпринимаются начиная с 
середины прошлого века. Отметим, что в Со-
ветском Союзе методической подготовке на-
чинающих изобретателей уделялось значитель-
ное внимание, поэтому брошюры с кратким, 
но наглядным описанием этапов указанного 
процесса издавались регулярно: работа Шепе-
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лева, Кичкина (1969), Илленко и др. (1985). Из 
относительно новых пособий можно выделить 
работу И.С. Тарасова (2013). Также в последнее 
десятилетие издаются пособия и справочники 
по оформлению разделов заявки на выдачу па-
тента с учетом отраслевой специфики, напри-
мер, в области строительства (Ишков, Степа-
нов, 2012).

Вместе с этим известные описания про-
цесса трансформации идеи в заявку не предна-
значались для алгоритмизации с последующей 
реализацией алгоритма в цифровой среде. В 
результате анализа различного методического 
обеспечения отраслевого изобретательства и 

патентования в университетской среде, разно-
образного опыта ряда изобретателей из УрФУ, а 
также собственного опыта работы над заявками 
был разработан пошаговый алгоритм процесса 
оформления заявки на выдачу патента.

В табл. 1 представлено краткое описание 
укрупненных шагов неавтоматизированного ал-
горитма трансформации идеи в заявку на выда-
чу патента с соответствующими комментария-
ми в форме вопросов к автору для каждого шага 
алгоритма.

Каждый шаг этого алгоритма может быть 
автоматизирован благодаря применению серви-
са, что обеспечит прежде всего снижение слож-

Таблица 1. Содержание неавтоматизированного алгоритма составления заявки на выдачу патента

№ 
шага

Содержание шага 
алгоритма Контрольные вопросы для автора заявки

1 Определяем идею 
изобретения

Какой объект автор хочет запатентовать (способ и устройство для его осуществления 
и т.п.)?
Чем данный объект отличается от известных аналогов на рынке?
Каковы существенные признаки объекта?

2 Исследуем идею

Идея, положенная в основу технического решения, новая? 
Встречается ли данная идея (техническое решение) в открытых источниках информации, 
в т.ч. в патентных базах? 
Нарушает ли техническое решение, базирующееся на этой идее, чьи-то права? 

3
Обращаемся за 
помощью к патен-
товеду

Какая часть идеи (технического решения) должна быть описана в заявке? 
Достаточно ли информации для формирования элементов заявки или нужно проводить 
дополнительные исследования?

4
Описываем идею в 
виде формулы объ-
екта патентования

Включены ли в описание формулы все отличительные признаки патентуемого объекта: 
конструктивные особенности, принцип работы и т.п.? 
Использованы ли в формуле лаконичные формулировки, нет ли избыточной или проти-
воречивой информации? 
Соблюдено ли единство формулировок? 
Понятна ли формула изобретения?

5

Формулируем опи-
сание применения 
объекта патенто-
вания

Дано ли описание области и уровня техники? 
Дано ли описание объекта, раскрывающее его сущность, с полнотой, достаточной для 
осуществления изобретения (полезной модели) специалистом в данной области техники?
Соответствует ли формула описанию объекта?

6
Формируем гра-
фическую модель 
объекта

Являются ли разработанные чертежи (рисунки схемы, диаграммы и т.п.) достаточными 
для наглядной иллюстрации отличительных признаков патентуемого объекта? 
Не содержат ли они противоречий? 
Представленные чертежи (рисунки, схемы) понятны и наглядны?

7 Осуществляем 
проверку заявки

Содержит ли заявка необходимые разделы?
Соответствует ли текстовая часть заявки графической? 
Достаточно ли объема графической части?

8 Составляем заявоч-
ный комплект

Имеет ли заявка законченную текстовую и графическую часть? 
Нужны ли приложения к заявке; если да, то составлены ли они? 
Заполнено ли заявление на выдачу патента?
Определен ли патентообладатель и источник финансирования расходов на проведение 
экспертизы заявки, регистрацию и выдачу патента?
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ности и трудоемкости формирования заявки за 
счет ухода от метода проб и ошибок, к которо-
му, как указано в пособиях по отраслевому изо-
бретательству (см. выше), неизбежно тяготеют 
начинающие авторы. Кроме этого, существенно 
снизится вероятность возникновения различ-
ных ошибок при написании заявки за счет авто-
матической проверки действий автора на этапах 
реализации алгоритма.

Сервис для автоматизации изобретатель-
ской деятельности должен выполнять ряд ос-
новных функций, максимально удовлетворяю-
щих требованиям правил описания изобретения 
или полезной модели и составления заявки на 
выдачу патента. К этим функциям относятся 
следующие.

1. Выбор вида патента: сервис должен по-
зволять выбрать соответствующий вид патента 
в соответствии с техническим решением (про-
дуктом), для которого подается заявка. Для пер-
вой версии сервиса предлагается ограничить-
ся только изобретением и полезной моделью с 
последующим расширением данного перечня 
(программа для ЭВМ, промышленный образец).

2. Заполнение формы заявки на выдачу 
патента: сервис должен обеспечивать возмож-
ность заполнения формы заявки на выдачу па-
тента, включая такие элементы, как название, 
область и уровень техники, описание, формула, 
реферат, графическая часть (рисунки) заявки 
и т.п.

3. Проверка формы заявки на соответствие 
требованиям: сервис должен обеспечить про-
верку форму заявки на соответствие требовани-
ям формальной экспертизы ФИПС, например, 
корректное название, единство наименований, 
объем разделов и т.п.

4. Создание списка документов: сервис 
должен формировать список документов, необ-
ходимых для подачи заявки на выдачу патента, 
например, заявление, заявка, авторский договор 
и анкета (для авторов из УрФУ) и т.п.

5. Отслеживание статуса заявки на выдачу 
патента: сервис должен предоставлять инфор-
мацию о текущем статусе заявки в ФИПС, ожи-
даемую дату рассмотрения и принятия решения 
по заявке экспертами ФИПС.

6. Поддержка многопользовательской ра-
боты: сервис должен обеспечивать возможность 
поддерживать работу нескольких пользователей 
(авторов), которые могут работать над одной за-
явкой одновременно.

7. Интеграция с другими системами: сер-

вис должен обеспечивать возможность интегра-
ции с другими системами, такими как электрон-
ная почта, база патентов и т.д., для облегчения 
процесса подачи заявки на патент и ускорения 
ее рассмотрения патентоведом.

8. Наличие линейки шаблонов элементов 
заявки (область и уровень техники, описание 
объекта для раскрытия его сущности, формула, 
реферат и др.), разработанных опытными изо-
бретателями, а также эталонных примеров тек-
стовой и графической части заявок на патент 
(по видам) с учетом отраслевых особенностей 
(строительство, энергетика, машиностроение, 
радиоэлектроника и т.д.). Опыт развития изо-
бретательской деятельности в УрФУ показы-
вает, что такие шаблоны могут быть весьма 
полезны, особенно для начинающих изобрета-
телей, для которых они представляют самосто-
ятельную образовательную ценность.

9. Помощь в составлении описания изо-
бретения или полезной модели: сервис должен 
предоставлять подробные рекомендации по 
подготовке описания изобретения (полезной 
модели), чтобы заявка была максимально по-
нятной и ясной для патентоведа университета и 
экспертов ФИПС.

10. Проверка орфографии и грамматики: 
чтобы избежать ошибок, которые могут снизить 
качество заявки, сервис должен обеспечивать 
проверку орфографии и грамматики текстовой 
части заявки.

Все указанные функции помогут автору 
сформировать качественную заявку на выда-
чу патента, которая с большой вероятностью 
успешно пройдет обе экспертизы ФИПС и при-
несет автору заслуженный патент.

Из сформулированных функций сервиса 
видно, что для его создания требуется команда 
специалистов из разных профессиональных об-
ластей. В состав команды должны войти: по-
становщик задачи, программист, опытный изо-
бретатель, патентовед и несколько начинающих 
изобретателей (потенциальных пользователей 
будущего сервиса) (Миронова, Фомин, 2022). 
В табл. 2 представлен фрагмент спектра необ-
ходимых знаний, умений и практический опыт, 
которыми должны обладать участники команды 
по разработке сервиса.

Представленный комплекс знаний, умений 
и практического опыта определяет сущность 
компетентности в профессиональных областях 
участников проекта; ее следует рассматривать 
в качестве минимальных квалификационных 
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Таблица 2. Необходимые знания, умения и опыт участников команды по разработке сервиса 
для автоматизации подачи заявки на выдачу патента (фрагмент)

Участник Знает Умеет Имеет опыт

Постановщик задачи

общие сведения об интел-
лектуальной собственности 
и ее защите
…

применить знания норма-
тивных документов по за-
щите прав интеллектуаль-
ной собственности
…

постановки задач в различ-
ных предметных областях
…

Патентовед

патентное законодатель-
ство РФ, главы Граждан-
ского кодекса РФ по защите 
авторских прав, приказы 
Роспатента и Минэконом-
развития РФ

оказать помощь изобрета-
телю в составлении описа-
ния изобретения (полезной 
модели)

работы в патентном отделе 
университета

Опытный изобретатель

принципы системного под-
хода для построения моде-
ли технической проблемы
…

применять стандартные 
приемы решения изобрета-
тельских задач, связанные 
с устранением техническо-
го и физического противо-
речий
…

применения приемов пре-
одоления психологической 
инерции в процессе анали-
за и синтеза решения от-
раслевых изобретательских 
задач
…

Программист

современные языки про-
граммирования и уверенно 
ими владеет, базы данных и 
системы управления база-
ми данных
…
…

создавать веб-приложения,
использовать приемы UX/
UI-дизайна для разработки 
удобного и интуитивно по-
нятного интерфейса
…
…

в области разработки про-
граммного обеспечения,
аналитической работы для 
обеспечения точности и 
эффективности работы сер-
виса
…

требований для успешной разработки сервиса. 
Начинающие замотивированные изобретатели 
будут полезны в команде не только как пользо-
ватели законченного программного продукта, 
но и как вдумчивые «испытатели» его проме-
жуточных версий на стадии опытной эксплуата-
ции программного продукта.

Перечислим преимущества использования 
сервиса для автоматизации процесса формиро-
вания заявки на выдачу патента и конкретизи-
руем, за счет чего эти преимущества достига-
ются:

– экономия времени обеспечивается за 
счет работы изобретателя в специальных фор-
мах и шаблонах, учитывающих вид патента, 
тип технического решения (способ, устройство 
и т.д.), отраслевую принадлежность патентуе-
мого объекта;

– уменьшение вероятности ошибок обе-
спечивается автоматической проверкой текста 
на соответствие требованиям патентного зако-
нодательства и правилам составления заявок;

– сохранение конфиденциальности обе-

спечивается интеграцией сервиса в корпора-
тивную сеть университета, имеющую высокую 
степень защиты;

– удобство использования обеспечивается 
наличием удобного и интуитивно понятного ин-
терфейса, который помогает технологично фор-
мировать и редактировать структурные элемен-
ты заявки;

– экономия денежных средств обеспечи-
вается за счет снижения затрат труда патентове-
да на этапный анализ заявки начинающего изо-
бретателя – формула, раскрытие применения 
патентуемого объекта, рисунки (схемы), полная 
форма заявки;

– уменьшение рисков отказа в выдаче па-
тента обеспечивается повышением качества со-
ставления заявки за счет реализации в сервисе 
формальных проверок (требований формальной 
экспертизы ФИПС);

– возможность получения обратной связи 
от патентоведа (опытного изобретателя) обеспе-
чивается предоставлением пользователю обрат-
ной связи по заполнению заявки, в которой изо-
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бретателю указываются ошибки и неточности, 
которые необходимо исправить перед отправ-
кой заявки в ФИПС;

– повышение изобретательского опыта 
пользователя обеспечивается за счет формиро-
вания практического опыта в области составле-
ния заявок на выдачу патента, а также получе-
ния знаний в области патентного права.

Все представленные преимущества делают 
сервис для автоматизации процесса формиро-
вания заявок на выдачу патента полезным и ак-
туальным инструментом для студентов, иссле-
дователей и других сотрудников университета, 
заинтересованных в защите своих РИД.

Основными преимуществами создания и 
использования сервиса для обеспечения изо-
бретательской деятельности в университете яв-
ляются ускорение процесса формирования сту-
дентами заявок на выдачу патента и снижение 

затрат на подготовку заявок и повышение их ка-
чества. Кроме того, сервис может быть интегри-
рован с другими системами, такими как базы 
данных патентов (Яндекс.Патенты и ФИПС), 
что позволит быстро проводить анализ про-
тотипов, аналогов и оценку новизны патентуе-
мого решения. Развитие сервиса связано с рас-
ширением его функциональных возможностей. 
Например, сервис также может содержать обу-
чающие материалы по наиболее эффективным 
методикам изобретательства с учетом специфи-
ки направления подготовки студента (Фомин, 
Миронова, Коротич, 2023).

Вместе с этим необходимо подчеркнуть, 
что использование сервиса формирования зая-
вок не заменяет необходимость взаимодействия 
с университетскими патентоведами или опыт-
ными изобретателями на этапе принятия реше-
ния об отправке заявки в ФИПС.
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Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью развития и масштаб-
ного применения комплексного инжиниринга в строительстве. Гипотеза исследования: развитие 
комплексного инжиниринга в строительстве может осуществляться за счет внедрения в практику 
технологий решения отраслевых творческих задач методами изобретательства. Цель статьи – де-
монстрация возможностей технологий решения отраслевых изобретательских задач при помощи 
«прямого» и «обратного» пути. Для достижения цели в статье представлены принципиальные 
схемы реализации технологии «прямого» и «обратного» пути решения изобретательской задачи. 
Приведен пример решения актуальной отраслевой задачи. Результат исследования: применение 
на практике представленных технологий позволит не только получать решения, удовлетворяющие 
критериям эффективного инжиниринга, но также разрабатывать новые патентоспособные реше-
ния, внедрение которых позволит ускорить процесс достижения технологического суверенитета 
отечественного строительства.

В 2017 г. был введен в действие первый на-
циональный стандарт по инжинирингу (ГОСТ Р 
57306-2016), предназначенный для формиро-
вания и развития сферы услуг в области стро-
ительного инжиниринга [5]. Содержание поня-
тия «строительный инжиниринг» расширяется: 
инженерно-консультационная деятельность, со-
держанием которой является решение инже-
нерных задач, связанных с созданием или со-
вершенствованием продукции, систем и (или) 
процессов (ГОСТ Р 57306-2016); предметом 
инжиниринга является не продукция (конечный 
результат производства), не проектирование и 
не производство продукции, а интеллектуаль-
ный процесс решения творческих (инженер-
ных) задач, связанных с проектированием и ор-
ганизацией процессов производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) (ГОСТ Р 
58179-2018).

Иногда результаты инжиниринга ото-
ждествляют только с отдельными процессами, 
например, конструированием остова здания, 

проектированием инженерных сетей, организа-
ционно-технологическим проектированием [6], 
что сужает его потенциальные возможности. 
Между тем комплексный инжиниринг, пред-
ставляющий наибольший интерес для практи-
ческого применения [2], – это междисципли-
нарный и мультидисциплинарный процесс, 
включающий в себя технико-технологический 
и организационно-управленческий инжини-
ринг (ГОСТ Р 58179-2018). Для возможности 
масштабного применения комплексного инжи-
ниринга необходимо создавать новые методы 
и подходы, которые возможно технологично 
«встроить» в традиционную инженерную дея-
тельность в сфере строительства [4].

Одним из наиболее перспективных на-
правлений развития комплексного инжинирин-
га являются технологии решения отраслевых 
творческих задач методами изобретательства. 
Личный изобретательский опыт, а также ме-
тодические разработки других исследова-
телей-изобретателей Уральского федерального 
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университета, например, [3; 7], позволил уста-
новить, что существуют две технологии реше-
ния отраслевых изобретательских задач: «пря-
мой» путь и альтернативный ему «обратный».

«Прямой» путь решения отраслевой твор-
ческой (изобретательской) задачи достаточно 
хорошо представлен в специальной литературе, 
общая его схема может быть описана следую-
щим образом: 

1) формулируют техническую проблему 
(задачу); 

2) отбирают и применяют изобретатель-
ские алгоритмы решения; 

3) анализируют характеристики нового 
решения, например, по признакам его патенто-
способности.

«Прямой» путь может быть востребован 
при решении весьма обширного количества от-
раслевых задач в строительстве (например, при 
разработке новых конструктивных или техноло-
гических решений). 

Рассмотрим изобретательское решение 
следующей задачи. При изготовлении торцов 
монолитных плит перекрытия зданий исполь-

зуют инвентарную съемную опалубку (рис. 1а). 
Техническими недостатками данного решения 
являются: низкое качество формирования торца 
плиты из-за износа опалубки (в частности, па-
лубы); невозможность получения декоративной 
поверхности торца, например, в виде кирпич-
ной кладки, для соответствия фактуре основно-
го фасада здания. 

В результате решения данной задачи «пря-
мым» путем, например, при помощи алго-
ритмов ТРИЗ [1], можно получить решение 
несъемной железобетонной опалубки для каче-
ственного изготовления (формирования) торцов 
плиты перекрытия с возможностью получения 
декоративной поверхности торца (рис. 1б–г).

Подробное решение данной задачи, полу-
чившее патент РФ на изобретение, представле-
но в учебнике по изобретательству в строитель-
стве [8].

Технология «обратного» пути решения изо-
бретательской задачи практически не описана 
в исследованиях по отраслевому изобретатель-
ству, однако она позволяет получить большое 
количество патентоспособных новых решений, 

Рис. 1. Конструктивные решения для формирования торцов монолитных плит перекрытия:  
а) съемная опалубка торцов; б) соединение несъемной железобетонной опалубки с арматурным  

каркасом перекрытия; в) и г) общий вид элемента несъемной железобетонной опалубки перекрытия

б)

г)в)

а)
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например, в области химических технологий, 
когда в результате экспериментов в заданном 
технологическом режиме получается совсем не 
то, что ожидалось, при этом такой неожидан-
ный результат может быть весьма эффективным 
для практического применения в промышлен-
ности.

«Обратный» путь можно описать следую-
щей схемой: 

1) каким-либо образом получают неиз-
вестный ранее объект с новыми качествами (в 
т.ч. в результате случайных итераций, техноло-
гических сбоев, нарушения процесса изготовле-
ния и проч.); 

2) анализируют его характеристики (ка-
чества) на предмет их технической эффектив-
ности; 

3) на основе установленных качеств выяв-
ляют области его эффективного использования 
в промышленности.

Следует подчеркнуть, что «обратный» путь 
решения отраслевых изобретательских задач 
возможен и эффективен при соблюдении двух 
основных условий:

1) наличии широкой информационной 
базы известных технических решений групп 
объектов, среди которых содержатся решения, 
аналогичные по функции и конструктивно-
структурным характеристикам (информацион-
ный блок 1: реестр возможных аналогов, прото-
типов);

2) наличии базы собственных технических 

решений, позволяющих производить их срав-
нительный анализ с известными решениями 
(возможными аналогами) (информационный 
блок 2: реестр собственных патентоспособных 
разработок).

При формировании в ходе учебной или 
профессиональной деятельности двух описан-
ных индивидуальных информационных блоков 
у специалиста, который профессионально зани-
мается строительным инжинирингом, появляет-
ся методический инструмент для обеспечения 
его значительным количеством эффективных 
патентов, число которых может резко возра-
сти при увеличении числа параметров, рас-
сматриваемых при сравнительном анализе ре-
шений из информационных баз. Если такой 
специалист-изобретатель дополнительно ов-
ладеет несложными комбинаторными приема-
ми [8] (например, морфологическим анализом), 
его информационные базы могут стать источни-
ком для формирования десятков патентоспособ-
ных решений.

Внедрение в технологические цепочки ком-
плексного строительного инжиниринга алго-
ритмов «прямого» и «обратного» пути для ре-
шения сложных отраслевых задач позволит не 
только получать эффективные решения, удов-
летворяющие заданным условиям, но также 
разрабатывать новые патентоспособные реше-
ния, позволяющие ускорить процесс достиже-
ния технологического суверенитета отечествен-
ной строительной отрасли.
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Ключевые слова и фразы: стратегии аудирования; стратегии чтения; понимание текста; ком-
пенсаторные умения; компенсаторная компетенция; когнитивно-синергетический подход; русский 
язык как иностранный.

Аннотация: Цель исследования – выявление педагогических условий развития компенсатор-
ной компетенции у студентов, изучающих русский язык как иностранный (РКИ). В состоянии 
психологического и эмоционального напряжения аудирование и чтение иноязычных текстов со-
пряжено с рядом трудностей. Гипотеза исследования: развитие компенсаторной компетенции спо-
собствует глубокому пониманию профессионально ориентированных текстов студентами-ино-
странцами на занятиях по РКИ. Механизмы компенсации трудностей, возникающих при работе 
с текстом, существенно облегчают коммуникацию и понимание текстов различных стилей и жан-
ров. Методы исследования включали теоретический анализ научных источников, анкетирование, 
интервьюирование, опытно-экспериментальные методы, статистическую обработку и интерпрета-
цию результатов исследования. Результатом работы является содержательный анализ лингвисти-
ческой психолого-педагогической и учебно-методической литературы по теме исследования, экс-
периментальное подтверждение гипотезы исследования. 

Способность компенсировать дефицит 
языкового и социокультурного опыта на за-
нятиях по русскому языку как иностранному с 
помощью когнитивных стратегий и герменев-
тических техник понимания текста на предтек-
стовом, притекстовом и послетекстовом этапах 
имеет принципиальное значение в контексте 
подготовки студентов филологического профи-
ля к профессиональной деятельности. 

В современных реалиях у выпускников 
востребованы такие качества, как когнитивная 
гибкость, стрессоустойчивость, способность к 
самоорганизации и самоконтролю. Как пока-
зала практика, механизмы самоорганизации и 
саморегуляции студентов напрямую зависят от 
уровня сформированности у них компенсатор-
ной компетенции. Из-за несформированности 
механизмов компенсации недостатка языковых 
средств и фоновых знаний трудные для пони-
мания тексты воспринимаются обучающимися 
только на эмоционально-ассоциативном и ин-

туитивном уровнях. Часто студенты нуждаются 
в специальных речевых стратегиях для быстро-
го включения в разговорную практику. Безус-
ловно, способность к изучению иностранных 
языков также играет важную роль в процессе 
совершенствования коммуникативных умений 
и навыков. Приветствуются такие качества лич-
ности, как позитивное мышление, упорство, 
самомотивация, открытое сознание, доброжела-
тельность, способность к командной работе.

Современные федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего об-
разования (ФГОС 3++) регламентируют про-
фессиональные компетенции для подготовки 
по программам бакалавриата. Так, базовой 
является профессиональная компетенция вы-
пускника ПК-1, которая формулируется как 
«способность применять полученные знания в 
области языкознания и литературоведения, те-
ории коммуникации, филологического анализа 
и интерпретации текста в собственной научно-
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исследовательской деятельности; способность 
участвовать в научных дискуссиях, выступле-
ниях с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления мате-
риалов собственных исследований» [5]. Сле-
довательно, для организации образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода 
преподавателю необходимо уделить достаточ-
ное внимание формированию компенсаторной 
компетенции выпускников для снятия языковых 
и психологических барьеров, научить работать 
с большим объемом текстовой информации, на-
учить спонтанной речи, техникам понимания и 
интерпретации текстов в художественном, пу-
блицистическом, научном стилях. Уровень про-
фессиональной подготовки студентов языковых 
специальностей определяется сформированно-
стью у них компенсаторных умений в общем 
контексте совершенствования коммуникативно-
речевых умений и навыков. 

Компенсаторная компетенция – это способ-
ность учащихся привлекать в условиях недо-
статочного владения изучаемым языком име-
ющиеся знания, умения и навыки, свободно 
пользоваться родным и иностранным языками 
(от лат. сompensatio – возмещение) [1]. Компен-
саторная компетенция понимается также как 
стратегическая компетенция и предполагает 
использование стратегий компенсации языко-
вых, смысловых и психологических затрудне-
ний (отсутствие фоновых культурных знаний; 
различия культур; культурный шок; стресс; не-
достатки лингафонной среды; необратимость 
звучащей речи; несформированность грамма-
тических навыков; бедный словарный запас 
и др.). Компенсаторная компетенция включает 
компенсацию дефицита языковых знаний и ре-
чевых умений при помощи вербальных и невер-
бальных средств, а также личных особенностей 
(гендерная и возрастная принадлежность; тем-
перамент; психическое состояние; визуальная, 
аудиальная или кинестетическая доминанта в 
общении) [4]. 

Восстановительные способности орга-
низма обсуждались еще в Древней Греции, 
Риме (Аристотель, Платон, Гиппократ) [4]. 
Феномен компенсации физических, психи-
ческих и личностно обусловленных компо-
нентов изучался в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей (В.М. Бехте-
рев, Л.С. Выготский, И.П. Павлов, И.М. Се-
ченов, А. Адлер, В. Штерн, S.P. Corder, 

J.M. O’Malley, L.F. Bachman, Z. Dornyei 
& S. Thurrell, M. Canale & M. Swain и др.) 
[8; 9; 11]. Так, теория сверхкомпенсации 
Л.С. Выготского, в основе которой лежит це-
лостность личности, частично совпадает с тео-
рией австрийского ученого А. Адлера, который 
считал, что механизмы компенсации недостат-
ков могут служить сильнейшим мотиватором к 
достижению цели [2]. 

По мнению Е.В. Лучиной, формирование 
компетенций, обеспечивающих готовность сту-
дентов к непрерывному самообразованию и 
саморазвитию, лежит в основе оптимизации 
образования в России и за рубежом. Преодоле-
ние препятствий рецептивного и продуктивного 
характера мотивирует обучающихся к развитию 
коммуникативной компетенции и когнитивной 
гибкости, поиску дополнительных стратегий, 
при использовании которых были бы задейство-
ваны механизмы внутренней речи, ассоциатив-
ной памяти, лингвистического прогнозирова-
ния, опоры на родной язык. 

В свете вышесказанного можно выде-
лить несколько взаимосвязанных составляю-
щих компенсаторной компетенции: компен-
сация-адаптация (приспособление организма 
к определенным условиям), компенсация-мо-
билизация (усиление одних способностей вза-
мен других, утраченных), компенсация-соци-
ализация (восполнение личных недостатков 
за счет взаимодействия с коллективом, колла-
борации, преодоления коммуникативных ба-
рьеров), сверхкомпенсация (развитие опре-
деленных свойств личности благодаря ее 
целостности, превращающих недостатки, сла-
бость в силу и упорство, в конечном итоге – в 
личный успех) [2]. В педагогической прак-
тике наиболее оптимальным представляет-
ся развитие сильных сторон личности с це-
лью компенсации слабых согласно принципу 
коррекци онно-компенсирующей направленно-
сти обучения (В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский, В.П. Кащенко и др.) [4].

В качестве перспективных направлений в 
подготовке бакалавров можно выделить: 

1) развитие компенсаторной компетенции; 
2) развитие механизмов самоорганизации 

студентов на основе когнитивно-синергетиче-
ского подхода к совершенствованию видов ре-
чевой деятельности (аудирования, чтения, гово-
рения, письма). 

С одной стороны, развитие компенсатор-
ных способностей позволяет обучающимся 
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нивелировать недочеты, ставить акценты на 
сильные стороны в своей лингвистической 
подготовке, использовать коммуникативные 
стратегии для достижения синергетического 
эффекта, при котором обеспечивается наилуч-
ший результат путем объединения всех усилий. 
Не случайно компенсаторная (стратегическая) 
компетенция рассматривается в работах зару-
бежных коллег как часть коммуникативной ком-
петенции и включает в себя коммуникативный, 
когнитивный, операционно-деятельностный 
компоненты [8; 9; 11]. С другой стороны, нам 
представляется актуальным развитие не толь-
ко механизмов компенсации, но и самооргани-
зации, совершенствование коммуникативных 
и когнитивных навыков студентов на основе 
когни тивно-синергетического подхода. Синер-
гетика – это междисциплинарное понятие (от 
греч. συνεργία – сотрудничество, совместное 
действие, согласованность), в основе которого 
лежит теория о самоорганизации и устойчи-
вости моделей и структур в открытых систе-
мах. Данным направлением в науке занимались 
британский исследователь нейронных сетей 
Ч. Шеррингтон, автором термина считается не-
мецкий физик-теоретик Г. Хакен, значительный 
вклад в теорию самоорганизации внесли труды 
В.И. Вернадского, С.П. Капицы, Л.Д. Ландау, 
работы автора теории эволюции и естественно-
го отбора Ч. Дарвина, автора теории о самоор-
ганизации химических элементов Б.Н. Белоусо-
ва и др. 

Кооперативность действий и механизмы за-
мещения, компенсации при изучении иностран-
ного языка на сегодняшний день изучены недо-
статочно. Средний уровень владения русским 
языком у инофонов, с которым они приходят 
получать профессиональное образование, коле-
блется от уровня A2 до уровня B1. В условиях 
образовательной среды, ориентированной на 
иноязычную подготовку бакалавров филологи-
ческого профиля, мы стремились добиться от 
студентов высокого уровня осознанности, со-
четая лекционно-семинарские формы работы с 
внеаудиторными: экскурсии, исследовательские 
проекты, разговорные клубы. Для увеличения 
доли самостоятельности студентов практико-
вались ролевые игры, связанные с ситуацией 
трудоустройства, организацией индивидуаль-
ного предпринимательства и презентацией 
бизнес- плана, с ситуацией делового общения. 
Отдельно следует сказать о группах бакалавров, 
которые изучали русский язык, находясь в Ки-

тае. Все виды интеракции для таких студентов 
проходили опосредованно, значительная доля 
профессиональной подготовки приходилась на 
самостоятельную работу, поэтому им предо-
ставлялась возможность играть роль как обуча-
ющегося, так и преподавателя.

Нами использовались тексты разных сти-
лей и жанров, были разработаны электронные 
учебные курсы в LMS Moodle по каждому чи-
таемому курсу: «Комментированное чтение» 
(бакалавриат), «Развитие устной и письменной 
речи» (бакалавриат), «Русский язык делового 
общения» (бакалавриат), «Анализ текстов рус-
ской литературы» (магистратура), «Иностран-
ный язык для специальных целей» (магистра-
тура). Программы курсов включали работу с 
электронным, печатным и звучащим текстом:

– чтение и аудирование текстов различ-
ных стилей и жанров;

– изучение бизнес-лексики – со студен-
тами были пройдены такие темы, как «Дело-
вые предложения и планирование бизнеса. 
Бизнес-план», «Системы массовой информа-
ции (СМИ)», «Аналитическое чтение», «Пре-
зентация информации и репрезентативность 
данных», «Деловые переговоры по телефону», 
«Выступление перед аудиторией», «Собеседо-
вание», «Резюме», «Деловая корреспонденция» 
и др.;

– чтение и художественный анализ тек-
стов, например, «Душечка», «Анна на шее», 
«Человек в футляре» А.П. Чехова; «Снег», 
«Старый повар», «Корзина с еловыми шиш-
ками» К.Г. Паустовского; «Холодная осень», 
«Темные аллеи» И.А. Бунина; «Станцион-
ный смотритель» А.С. Пушкина; «Гроза» 
А.Н. Островского, «Леди Макбет Мценского 
уезда» Н.С. Лескова и др.

Мы принимали во внимание уровень под-
готовки студентов-иностранцев; в процессе 
чтения и аудирования учебных текстов осу-
ществлялась отработка компенсаторных уме-
ний на уровне анализа и синтеза текстовых 
блоков, мыслительно-мнемонической деятель-
ности, трансформации текста первоисточника 
и создания вторичного текста [3]. Практико-
вались также творческие задания: написание 
эссе, создание короткого рассказа, синквейна 
и т.д. Стержневыми в формировании компен-
саторной компетенции на основе когнитивно-
синер гетического подхода стали дидактические, 
психологические, лингвистические и методи-
ческие принципы обучения русскому языку: 
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Таблица 1. Опоры и ориентиры для компенсации трудностей с пониманием текста

Компенсаторные умения Герменевтические техники понимания

1. Прагматические/функциональные 
опоры 
Функциональная грамотность, понимание 
коммуникативной ситуации, готовность при-
менять полученные знания, умения и навыки 
на практике
2. Текстуальные опоры (на уровне тек-
ста, жанровые и стилевые)
Понимание, о чем текст, умение выделять 
основную идею, главную и второстепенную 
информацию, выявлять микротемы, основ-
ные компоненты текста (введение, основную 
часть, заключение)
3. Синтаксические опоры (на уровне 
предложения)
Понимание фраз, вводных слов, вставочных 
конструкций, причастных, деепричастных 
оборотов, конструкций сложноподчиненных 
предложений (СПП)
4. Семантические/лексические опоры
(на уровне слова)
Понимание значения слов, понимание роли, 
которую слова играют в предложении (мор-
фология), понимание способов образования 
слов (словообразование)
5. Графические опоры
 (на уровне фонем, фонемографем)
Умение воспринимать зрительно и пони-
мать графическую форму слова, умение 
воспринимать акустические сигналы на 
слух (орфография, орфоэпия)

1. Интериоризация
• выявление имплицитных смыслов;
• понимание стиля, последовательности организации идей в тексте; 
• понимание смысла по интонации, жестам, мимике
2. Актуализации фонетические, интонационные, грамматические, 
лексические, синтаксические, графические 
• понимание грамматических, синтаксических особенностей текста;
• приведение примеров; 
• понимание смысла по сумме всех частей;
• соотнесение блоков текста; 
• определение содержания текста по ключевым словам;
• нахождение и установление связей, ассоциирование
3. Контекстная догадка, антиципация
• понимание по схемам и алгоритмам;
• объединение предложений в связный текст;
• заполнение пропусков; 
• перефразирование, установление соответствия; 
• использование вводных слов, уточняющих конструкций, вставоч-
ных конструкций; причастных и деепричастных оборотов
4. Восстановление смысла по значению
• понимание формы и семантики слова;
• использование синонимической или антонимической замены в 
предложении;
• понимание смысла текста по значению всех его компонентов;
• заполнение пропусков, определение количества частей/микротем в 
тексте;
• использование знаков фонем, перевод звуков в письменную речь;
• сопоставление/противопоставление; 
• использование контекстуальных синонимов;
• подведение признаков под обобщение;
• определение темы и основной мысли в тексте; 
• использование изученных слов в предложении; 
• составление связного текста на основе тезисного плана;
• написание конспекта, тезисов

принцип учета языковых и смысловых опор 
(прагматических, текстуальных, синтаксиче-
ских, лексических, графических), дидактиче-
ские принципы наглядности, сознательности, 
проблемности, активности и интерактивности; 
психологические принципы мотивации, инди-
видуализации и адаптивности, принцип опе-
режающего развития устной речи в сравнении 
с письменной, поэтапного формирования ум-
ственных действий и понятий; лингвистические 
принципы полезной избыточности в тексте, 
принцип учета системных отношений языка; 
методические принципы взаимообучения, само-
стоятельности и самоконтроля, комплексного 
овладения видами речевой деятельности, ког-
нитивной направленности обучения, взаимос-

вязи мыслительной, речевой и учебной деятель-
ности.

Рассмотрим более подробно опоры и ори-
ентиры для компенсации трудностей с по-
ниманием текста [6], а также техники по-
нимания [10]. Использование вербальных и 
невербальных опор эффективно как при ком-
пенсации пробелов, языковых и смысловых ла-
кун, так и при совершенствовании механизмов 
самоорганизации студентов, изучающих один 
иностранный язык и более (табл. 1).

Принцип опоры на языковые ориентиры 
(на всех уровнях языка) и смысловые ориенти-
ры в работе с текстом широко используется в 
образовательной практике зарубежных коллег 
(Великобритании, США, Канады, Франции). 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 119

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

Так называемые «подсказки» (clues) перечис-
лены в школьных образовательных стандар-
тах наряду со стратегиями речевой деятельно-
сти [6; 7]. 

В нашей педагогической практике, прини-
мая во внимание зарубежный опыт, были вы-
делены следующие компенсаторные стратегии, 
которые инофоны чаще всего используют в си-
туации недостатка языковых средств и социо-
культурного опыта.

Актуализация знаний – фонетические, ин-
тонационные, грамматические, лексические, 
синтаксические, графические актуализации; 
умение не зацикливаться на незнакомом мате-
риале, опираться на известные языковые факты 
и явления, использовать зрительные опоры.

Аппроксимация – приблизительное пони-
мание содержания по контексту, замена слов 
на синонимы, использование семантических 
полей, привлечение ассоциативной памяти, ис-
пользование ассоциаций со схемами, опорными 
конспектами, интеллект-картами (прогнозиро-
вание содержания текста по ключевым словам, 
тематической лексике; прогнозирование резуль-
тата на основе предыдущего опыта, умение от-
казаться от восприятия несущественной инфор-
мации и выделять только главное). 

Антиципация – языковая догадка (внутри-
языковая, межъязыковая), контекстная догадка, 
восстановление смысла по значению, восста-
новление значения слов по контексту, умение 
пользоваться лингвистической и экстралинг-
вистической догадкой при чтении или ауди-
ровании профессионально ориентированных 
текстов.

Транспозиция – положительный перенос 
знаний и представлений о семантике и грамма-
тических формах с известных на незнакомые 
языковые единицы и синтаксические конструк-
ции; опора на родной язык.

Интериоризация – переход внешней речи 
во внутренний план, восприятие и усвоение 
языковых фактов и явлений, автономная и са-
мостоятельная деятельность, умение «выиграть 
время», использование полезной избыточности 
в тексте, осознанное запоминание, самооргани-
зация и самопланирование, использование пе-
рифрастических умений для достижения целей 
коммуникации, переформулирование и сжатие 
текста, написание конспекта, тезисов, состав-
ление плана высказывания, использование опор 
различной модальности. 

Коллаборация – умение обратиться за по-

мощью к собеседнику, добиться взаимопони-
мания, использовать мимику, жесты, преодоле-
вать психологические барьеры; распознавание 
социо культурных параметров текста, коннота-
ций и стереотипов.

Механизмы восполнения неполноты по-
нимания и механизмы устранения ситуации 
непонимания в работе с текстом неизменно 
присутствуют в акте коммуникации, они часто 
«играют первую скрипку», главную роль в меж-
личностном и межкультурном общении. Так, 
при работе с текстами в иноязычной аудитории 
нами выполнялись следующие обязательные 
условия:

1) создание благоприятной учебной и раз-
вивающей среды;

2) использование вербальных и невербаль-
ных опор в работе с текстом;

3) учет индивидуальных стилей рецепции;
4) чтение и аудирование текстов с 

ценностно -смысловым компонентом;
5) применение аудивизуальных и мульти-

медийных средств с опорой на дидактические 
принципы наглядности и сознательности;

6) выполнение предтекстовых и послетек-
стовых упражнений, которые позволяют снять 
трудности с пониманием профессионально ори-
ентированных текстов;

7) коллаборативное обучение, снятие не 
только языковых, но и психологических трудно-
стей за счет создания ситуации успеха, взаимо-
поддержки и сотрудничества.

На сегодняшний день изучение компенси-
рующих процессов и стратегий речевого по-
ведения, позволяющих повысить мотивацию, 
снизить стресс и усталость студентов при из-
учении русского языка как иностранного, пред-
ставляется перспективным направлением в 
теории и практике филологического образова-
ния. Успешность реализации компенсаторной 
компетенции студентов определяют критерии 
объективной и субъективной результативно-
сти, техническая поддержка. Благодаря инфор-
мационно-коммуникационным технологиям и 
созданию электронной информационно-обра-
зовательной среды (ЭИОС) процессы компен-
сации интенсифицируются, а обучающиеся от-
личаются более высокой мотивацией. Развитие 
компенсаторной компетенции происходит на 
всех этапах работы с текстом, применяются эв-
ристические методы изучения нового материала 
и мнемотехники для запоминания изученного; 
самодиагностика и тестирование, метод рефлек-
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сивной самооценки. Группы, в которых осоз-
нанно практиковались стратегии компенсации 
дефицита языковых средств и социокультур-
ного опыта, показали результаты успеваемости 
по дисциплинам филологического профиля в 
среднем на 16–20 % выше, чем группы, в кото-
рых внимание не акцентировалось на способах 

возмещения дефицита тех или иных параме-
тров. Таким образом, развитие компенсаторной 
компетенции при работе с текстами профиль-
ной направленности у студентов языковых спе-
циальностей значительно повышает их уровень 
осознанности и самоконтроля, раскрывает твор-
ческие способности личности.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

С.В. БОГДАШКИНА, М.И. САВОСТЬКИНА, С.А. МАСКАЕВА, В.А. МАСКАЕВА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: фразеология; межкультурная коммуникация; метод; родной язык; 
речь.

Аннотация: Целью нашей статьи служит рассмотрение фразеологизмов как средства лингви-
стического обеспечения межкультурной коммуникации обучающихся в вузе. В связи с вышеизло-
женным в работе ставятся следующие задачи: изучить методы и принципы обучения фразеологии 
в вузе; проанализировать различные подходы современных исследователей относительно методи-
ки обучения фразеологии; разработать ряд упражнений, направленных на раскрытие многозначно-
сти фразеологической единицы в аспекте межкультурной коммуникации. Гипотеза исследования 
сводится к предположению, что фразеологические средства языка являются инструментом обе-
спечения межкультурной коммуникации, ибо в силу своей образности фразеологические средства 
находят применение во всех функциональных стилях, следовательно, обладают различной стили-
стической окраской. В качестве основных методов исследования выступили метод теоретического 
анализа научной литературы по теме работы, метод лингвистического описания и сравнительно-
сопоставительный метод. Кроме того, продуктом данного исследования служит ряд упражнений, 
способствующих формированию коммуникативно-речевых умений при изучении фразеологиче-
ской системы мокшанского языка.

В современном языковом пространстве на-
блюдается тенденция нарастания тревоги о 
речевом хаосе, причиной чему служит прене-
брежение или же полное забвение важнейших 
положений и принципов культуры речи, отри-
цание кодифицированных языковых норм и по-
пытка ратифицирования разговорных оборотов 
и словоформ.

Так, фразеологические единицы как ре-
зультат непрерывного взаимодействия языка 
и культуры, отражающие внеязыковые реалии 
действительности, не перестают привлекать 
внимание ведущих лингвистов и нашего вре-
мени, что определяет актуальность работы. 
Новизну нашей работы определяет тот факт, 
что ранее методический аспект преподавания 
фразеологии родного (мокшанского) языка как 
средства обеспечения межкультурной коммуни-
кации не подвергался изучению.

Научно-методическую базу нашего ис-
следования составляют труды лексикологов-
фразеологов (К.И. Дубровиной, Л.П. Кры-
сина, Л.И. Рахмановой, В.И. Суздальцевой, 
Н.М. Шанского и др.) и выдающихся методи-
стов (В.А. Багрянцевой, М.Т. Баранова, Т.А. Ла-
дыженской, Е.И. Литневской, М.Р. Львова и 
др.), занимавшихся проблемой методики пре-
подавания фразеологии, искоренения речевых 
ошибок, возникающих вследствие неполного 
понимания природы фразеологизмов. Соглас-
но Е.В. Волковой, обучение фразеологии тре-
бует от преподавателя реализации исследова-
тельских компетенций: умения анализировать, 
обобщать полученную информацию, проявлять 
творческий подход при использовании методи-
ческих разработок и рекомендаций [2, с. 394]. В 
свою очередь, С.В. Богдашкина подчеркивала 
необходимость постепенного ввода устойчи-
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вых выражений, идиом, максиом от букваль-
ного значения слова к переносному [1, с. 44]. 
В нашей работе мы будем ориентироваться на 
научно -методические принципы, используемые 
вышеупомянутыми исследователями.

Фразеологические средства являются не 
только средством межкультурной коммуника-
ции, но и украшением языка, так как придают 
ей выразительное, удачное и эффективное зву-
чание, полностью отвечая особенностям ком-
муникативной ситуации. Поэтому приведем 
ряд эффективных упражнений, способствую-
щих устранению данного языкового барьера у 
студентов-филологов, изучающих мокшанский 
язык как неродной.

Задание № 1. Прочитайте текст. Найдите 
фразеологические единицы, объясните их зна-
чение. Совпадает ли перевод и смысл найден-
ных фразеологизмов с фразеологизмами-анало-
гами вашего родного языка?

1. Сон етась комнатава, кафксть панчсе-
зе тумбочкать, шкафтивок прянц тонгондозе – 
аш, мезевок пей алу путомс сельминголенза изь 
повонда. 

2. [Тумайкин Гришань] Прязонза лия 
мяльхть-арьсемат исть сашенда. 

3. «Мезе шта нинге сермадомс?» тага ла-
казевсть пряуенза. 

4. Мекольце валхне эсь мялензонзовок аф 
азовомшка тусть. 

5. Студентть пароль мялезонза: кода-аф 
кода аделазе сермадоманц [3, с. 54] (по Г. Гре-

бенцову). 
Задание № 2. Прочитайте отрывок из пове-

сти И. Кишнякова «Монь тяштезе – менельсь». 
О чем говорится в тексте? Найдите из текста 
фразеологизмы, охарактеризуйте их стилисти-
ческую окраску и определите художественно-
стилистическую роль в повести.

Сергей тя веть стаки лац-ряц изь мато-
дов. А шять, аф паронь учсемась сяшкава та-
колфтозе седиенц – удомась ли тяса мяльсот! 
<…> [3, с. 99].

Задание № 3. К какому функциональному 
стилю относятся следующие фразеологизмы: 
гражданскяй долг, кеподемс должностной се-
рес, максомс показаният? Обладают ли приве-
денные фразеологизмы эмоционально-экспрес-
сивной окраской? Допустимо ли употребление 
фразеологических единиц, принадлежащих к 
разговорному стилю, в книжных стилях и на-
оборот?

Приведенные упражнения содержат знания, 
которые вызывают познавательный интерес об-
учающихся, об уместном стилистическом ис-
пользовании фразеологических единиц в потоке 
речи, их эмоционально-экспрессивном окрасе.

Подводя итоги проведенному исследова-
нию, можем утверждать, что фразеология в ус-
ловиях межкультурной коммуникации является 
«проводником», позволяющим постичь культу-
ру мордовского народа, менталитет, понять об-
раз мыслей и мировосприятие, т.е. преодолеть 
языковой барьер.

Статья подготовлена в рамках сетевого гранта вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» по теме «Основные 
тенденции развития финно-угорских и тюркских языков и литератур Поволжья и Приуралья: 
сравнительно-сопоставительный аспект».
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УДК 796

ВНЕДРЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ВУЗОВ

Н.В. ВАСЕНКОВ, Н.Н. МЕРХАЙДАРОВА

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»; 
Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

г. Казань

Ключевые слова и фразы: IT-технологии; квадрокоптер; спутниковая сеть; физическая культу-
ра; спорт; игры; устройства.

Аннотация: IT-технологии позволяют спортсмену обеспечить оптимальную производитель-
ность и снизить риск получения травмы. Цель данного исследования заключается в изучении ин-
формации о новых IT-технологиях в сфере спортивной подготовки и их влияния на улучшение 
результатов в рамках обучения в вузах. В результате проведенного исследования были выявлены 
наиболее важные новейшие изобретения в области спортивных технологий, которые позволили 
создать немало продуктов для улучшения и повышения спортивных результатов.

Современный спортивный мир становит-
ся технологически продвинутым, сочетая при-
родный спортивный талант с передовой ана-
литикой и искусственным интеллектом для 
достижения наилучших спортивных результа-
тов. Жизнь большинства людей улучшилась и 
упростилась благодаря последним технологи-
ческим разработкам [1; 2]. Хотя реальная при-
рода спорта заключается в мастерстве талант-
ливых спортсменов, их результаты могут быть 
значительно улучшены за счет внедрения пере-
довых технологий, гарантирующих соревно-
вательную игру и успешные результаты [3; 5]. 
Также IT-технологии не могут не оказывать по-
ложительное влияние на популяризацию спорта 
среди молодежи [4; 6]. С помощью них можно 
привлечь в спортивную культуру огромное ко-
личество молодых людей в лице студентов оте-
чественных вузов. Таким образом, технологии 
обладают огромным потенциалом для повыше-
ния производительности и снижения спортив-
ных травм.

Методом исследования явился социологи-
ческий опрос и анализ литературных данных. 
В исследовании приняли участие студенты 1-го 
и 4-го курсов Казанского филиала Российско-
го государственного университета правосудия 
(КФ РГУП) и Казанского государственного 
энергетического университета (КГЭУ); всего 

687 человек.
В результате опроса мы выявили, что 87 % 

студентов КФ РГУП и 69 % студентов КГЭУ не 
знают, какие новые IT-технологии используют-
ся в сфере спортивной подготовки.

Использование квадрокоптеров в спорте: 
технология беспилотных дронов со встроен-
ной камерой позволяет делать невероятно ка-
чественные и действительно завораживающие 
фотографии с высоты. Между тем их исполь-
зование не ограничивается фото- и видеофик-
сацией матчей или соревнований, поскольку 
многие спортсмены (бегуны, баскетболисты, 
лыжники, альпинисты и т.д.) все чаще исполь-
зуют технологии для наблюдения за своей под-
готовкой; в образовательной системе их при-
менение также может быть актуально. Тем не 
менее не стоит и переоценивать современные 
технологии, поскольку они никак не позволят 
победить, а лишь помогут лучше делать свою 
работу.

Использование технологии GPS в спорте: 
Global Positioning System (GPS) уже некоторое 
время используется в спортивных соревновани-
ях, в том числе в подготовительных упражнени-
ях, а также во время игры. Используя устрой-
ства Electronic Performance and Tracking System 
(EPTS), команды могут отслеживать движения 
игроков на поле и собирать большие объемы 
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данных об их производительности. Наибольшее 
распространение использование GPS получило 
в футболе, хоккее, бейсболе, баскетболе, регби, 
а также в соревнованиях по лакроссу. Одной из 
причин этому послужило то, что система мони-
торинга спортсменов GPS позволяет анализиро-
вать данные о производительности отдельных 
игроков, чтобы принимать более обоснованные 
тренерские решения в игре, а также следить за 
формой спортсменов во время тренировок.

Современные легкоатлетические соревно-
вания с использованием технологий: электрон-
ный стартовый пистолет – еще одна инновация, 
используемая для улучшения стартапов на тре-
ковых соревнованиях. Кроме того, когда бегун 
начинает тренировки, он будет следить за своим 
прогрессом с помощью чипов радиочастотной 
идентификации (RFID). Эти чипы настолько 
ценны, что вообще стали популярными. Чипы 
RFID могут быть прикреплены к кроссовкам 
для отслеживания темпа, расстояния и характе-
ра бегуна.

Аэродинамика: В XXI в. теннисисты миро-
вого класса (а также их тренеры и инструкторы) 
должны иметь четкое знание законов аэродина-
мики, чтобы полностью овладеть этим видом 
спорта и добиться преимущества над соперни-
ками. Поэтому когда инженеры разрабатывают 
технологические устройства для спорта, они 
должны анализировать реальную аэродинамику 
соответствующих видов спорта. Для этих целей 

и используются новые технологии, чтобы до-
биться максимальной точности в расчетах.

Интегрированные технологии, включа-
ющие акселерометры, глобальные системы 
позиционирования (GPS) и мониторинг сер-
дечного ритма, часто используются в секторе 
общественного здравоохранения. Технологии 
автоматизированного проектирования (CAD) 
могут сыграть важную роль в улучшении спор-
тивного инвентаря. Другие технологии, такие 
как «умное» оборудование, могут использовать-
ся для оценки эффективности. Примеры «ум-
ных» технологических инноваций включают 
системы, используемые для оценки интенсив-
ности тренировок и аэробных измерений, вре-
мени реакции человека и размера измерителя 
активности, а также системы с характеристика-
ми прыжков и бега. 

В результате проведенных исследований 
мы выявили наиболее важные новейшие изо-
бретения в области спортивных технологий, ко-
торые позволили создать немало продуктов для 
улучшения и повышения спортивных результа-
тов. На самом деле технологии играют важную 
роль в современном спорте, становятся неотъ-
емлемой его частью. IT-технологии позволяют 
не только спортсмену, но и инвентарю обеспе-
чить оптимальную производительность и сни-
зить риск получения травмы. Следовательно, 
по мере их распространения интерес к спорту у 
молодого поколения должен увеличиваться.
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Ключевые слова и фразы: цифровизация образования; иностранный язык; цифровая грамот-
ность; цифровые технологии; мобильное обучение; мобильные технологии; мобильные приложе-
ния; профессиональная подготовка. 

Аннотация: Цель исследования – раскрыть дидактические возможности использования мо-
бильных приложений в процессе формирования цифровой грамотности у будущих учителей 
иностранного языка. Задачи исследования: обосновать значимость формирования цифровой гра-
мотности у будущих учителей иностранного языка; обосновать использование мобильных техно-
логий, в частности, мобильных приложений, в процессе формирования цифровой грамотности у 
студентов языковых факультетов педвузов; выявить дидактические возможности и трудности их 
использования в образовательном процессе; охарактеризовать существующие мобильные прило-
жения в обучении иностранным языкам; описать практические задания на основе использования 
мобильных приложений для формирования цифровой грамотности у будущих учителей иностран-
ного языка. Гипотеза исследования: применение мобильных приложений позволит оптимизиро-
вать процесс формирования цифровой грамотности у будущих учителей иностранного языка. В 
процессе проведения исследования использовались методы теоретического анализа и синтеза, на-
блюдения за учебным процессом. Результатом исследования выступает практическая разработка 
заданий на основе мобильных приложений, направленных на формирование цифровой грамотно-
сти у будущих учителей иностранного языка.

Динамичное развитие цифрового образо-
вательного пространства, изменение тради-
ционного содержания профессиональной дея-
тельности педагога в современных условиях 
определяют необходимость овладения новы-
ми цифровыми навыками и соответствующего 
уровня цифровой грамотностью. На сегодняш-
ний день «подготовка студентов педагогическо-
го вуза должна основываться на опережающем 
овладении будущими педагогами современны-
ми цифровыми образовательными технология-
ми» [6, с. 77].

В научно-методической литературе пред-
лагаются различные трактовки понятия «циф-
ровая грамотность». В представленном ис-
следовании основополагающим послужило 
определение Д.С. Щедрина, который понимает 

цифровую грамотность как «универсальную 
способность человека уверенно владеть совре-
менными цифровыми технологиями на рабочем 
месте и в жизни, искать и оценивать инфор-
мацию, получаемую из нескольких источни-
ков» [8].

В структуре цифровой грамотности выде-
ляют следующие компоненты:

– информационная грамотность (умение 
осуществлять поиск и отбор необходимой ин-
формации на разных ресурсах);

– компьютерная грамотность (владение 
навыками использования различных цифровых 
устройств);

– медиаграмотность (умение находить но-
вости и информационные сообщения в различ-
ных источниках, критически оценивать их до-
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стоверность);
– коммуникативная грамотность (умение 

осуществлять коммуникацию в социальных 
сетях, мессенджерах с учетом особой этики и 
норм общения в цифровой среде);

– отношение к технологическим иннова-
циям (готовность работать с новыми приложе-
ниями, гаджетами) [4, с. 44–45].

Таким образом, в процессе профессиональ-
ного развития современного учителя иностран-
ных языков можно определить следующие клю-
чевые положения цифровой грамотности:

1) готовность к использованию новых 
цифровых технологий (интерактивных средств 
обработки информации, мобильных техноло-
гий, электронных ресурсов, средств цифровой 
коммуникации);

2) умение осуществлять поиск необхо-
димой информации в интернете и обрабаты-
вать новые знания, различные формы и виды 
данных;

3) умение создавать новые дидактические 
материалы, в том числе интерактивные, посред-
ством использования современных цифровых 
технологий. 

В рамках настоящего исследования пред-
ставляется необходимым рассмотреть более 
подробно возможности использования мо-
бильных технологий, в частности, мобильных 
приложений, как эффективного средства фор-
мирования цифровой грамотности у будущих 
учителей иностранных языков. Выбор темы 
исследования обусловлен следующими факто-
рами.

1. Дидактический потенциал мобильных 
технологий определяет эффективность их при-
менения в образовательной среде. На основе 
анализа научно-методической литературы по 
проблематике исследования [1; 2; 3; 5; 7] мож-
но сделать вывод о том, что обеспечение макси-
мально полного использования дидактического 
потенциала мобильных технологий является 
одним из важных условий успешного и эффек-
тивного формирования цифровой грамотности 
обучающихся в процессе профессиональной 
подготовки. 

2. Зачастую наблюдается консервативное 
отношение преподавателей к использованию 
обучающимися продуктов мобильных техно-
логий – ноутбуков, планшетов, сотовых теле-
фонов – и отсутствие правильной методики 
применения мобильных устройств в образова-
тельных целях. В этой связи актуализируются 

вопросы, связанные с поиском способов вовле-
чения студентов в конструктивный образова-
тельный процесс с использованием мобильных 
технологий.

Использование мобильных технологий в 
образовательном процессе обозначают терми-
ном «мобильное обучение». По определению 
Б.А. Усковой, «мобильное обучение – это обу-
чение, которое не привязано к определенному 
местоположению и использует образователь-
ные возможности мобильных (портативных) 
технологий; это использование портативных 
технологий, беспроводных и мобильных сетей 
для облегчения, поддержки, улучшения и рас-
ширения границ преподавания и получения зна-
ний» [7].

Одной из форм организации мобильного 
обучения иностранным языкам являются мо-
бильные приложения. Под мобильным прило-
жением понимают программное обеспечение, 
разработанное специально для использования 
на мобильных устройствах (смартфонах, план-
шетах и т.п.) [1].

Эффективность применения мобильных 
технологий в образовательной среде обусловле-
на их дидактическими возможностями: 

– оптимизация процесса обучения ино-
странному языку за счет наличия у всех обуча-
ющихся различных мобильных устройств;

– мобильность и возможность использо-
вания в любом месте;

– повышение мотивации к учебно-позна-
вательной деятельности;

– создание естественной языковой среды 
посредством аутентичного контекста информа-
ционного материала;

– обеспечение быстрой обратной связи 
между самими обучающимися и между обучаю-
щимся и преподавателем;

– доступность мобильных приложений;
– возможность использования в образова-

тельном процессе обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Однако, несмотря на достаточное количе-
ство достоинств мобильных технологий в обра-
зовательном процессе, существуют некоторые 
недостатки их использования. Е.А. Левина на-
зывает следующие трудности:

– отвлекающие факторы;
– затруднения в контроле и отслеживании 

производительности;
– качество мобильных приложений 

[5, с. 300–301].
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Для того чтобы получить более полное 
представление о преимуществах и недостатках 
мобильных приложений при формировании 
цифровой грамотности у будущих учителей 
иностранных языков, рассмотрим дидактиче-
ский потенциал, предоставляемый такими при-
ложениями, как Deutsch für dich («Немец-
кий язык для тебя») [9], Deutschland. Kennen. 
Lernen («Германия. Знать. Учить») [10], Lirica – 
Deutsch lernen mit Musik («Лирика – изучение 
немецкого языка с музыкой») [11].

Бесплатное приложение Deutsch für dich на 
сайте Института им. Гете предоставляет воз-
можность изучать немецкий язык в одиночку и 
вместе с людьми со всего мира. Здесь предлага-
ется более 200 упражнений и учебных игр для 
всех уровней владения языком. Спектр упраж-
нений достаточно широк. Это упражнения, на-
правленные на активизацию лексического сло-
варя и грамматических конструкций, развитие 
основных умений, связанных с пониманием 
содержания текста, аудио-, видеоматериала, с 
его осмыслением и переработкой, формиро-
вание речевых умений в устной и письменной 
формах. Удобная система навигации позволя-
ет выбрать нужный уровень обучения и найти 
необходимые упражнения. В личном учебном 
списке можно сохранять упражнения и возвра-
щаться к их выполнению в любое время, в лю-
бом месте. Если скучно и неинтересно выпол-
нять упражнения в одиночку, то в сообществе 
«Немецкий язык для тебя» можно познакомить-
ся с людьми со всего мира и практиковаться в 
языке вместе. В форуме, в чате или через лич-
ные сообщения можно общаться, обмениваться 
мнениями и совместно тренировать немецкий 
язык. 

Другим действенным инструментом изуче-
ния немецкого языка в игровой форме выступа-
ет мобильное приложение Deutschland. Kennen. 
Lernen. Приложение с захватывающими функ-
циями дополненной реальности подходит для 
использования на занятиях немецкого языка 
начиная с уровня A2. Приложение Deutschland. 
Kennen. Lernen содержит интересные фильмы, 
информативные аудиоматериалы, сопровожда-
емые красочными иллюстрациями, увлекатель-
ные тексты для чтения, многочисленные инте-
рактивные упражнения. Учебные материалы 
структурированы по тематическому принципу. 
Посредством данного мобильного приложе-
ния можно формировать навыки аудирования 
и чтения на немецком языке, тренировать лек-

сические навыки. Для контроля понимания 
прочитанного или прослушанного текста пред-
лагается задание в тестовой форме на выбор 
правильного ответа из предложенных вариан-
тов. На расширение и активизацию словарно-
го запаса, формирование навыков орфографии 
предлагаются упражнения № 6–7. Важно отме-
тить, что учебные материалы по каждой теме 
можно загрузить и использовать не только в 
онлайн -режиме.

Итак, вышеописанное мобильное прило-
жение обладает целым рядом дидактических 
возможностей, среди которых следует назвать: 
развитие лексических и фонетических навыков; 
формирование навыков аудирования и чтения; 
знакомство с национально-культурной специ-
фикой страны изучаемого языка. Однако, не-
смотря на данные преимущества, при использо-
вании платформы в образовательном процессе 
следует учитывать некоторые недостатки:

1) однотипность предлагаемых упраж-
нений;

2) недостаточное количество упражнений 
по работе над аудированием и чтением;

3) отсутствие заданий по таким видам ре-
чевой деятельности, как говорение и письмо.

Еще одним мобильным приложением для 
изучения немецкого языка является Lirica – 
Deutsch lernen mit Musik. Ресурс содержит 
множество актуальных песен популярных не-
мецких исполнителей, на основе которых мож-
но изучать лексику и грамматику, развивать 
аудитивные умения, тренировать навыки про-
изношения. Кроме того, к каждой песне пред-
лагается информация лингвострановедческого 
характера, из которой обучающиеся могут по-
лучить представление о немецкоязычных стра-
нах и музыке разных направлений. Приложение 
позволяет выбрать соответствующий уровень 
обучения от A1 до B2. 

В сотрудничестве с Гете-институтом и раз-
работчиком приложения Lirica также была соз-
дана платформа «Лирика для учителей», позво-
ляющая учителям интегрировать музыку в свой 
учебный инструментарий. После прохождения 
регистрации учитель может создать свой класс 
и добавить в него учеников, назначить им за-
дания в соответствии с целями обучения и сле-
дить за их прогрессом. Примечательно, что на 
платформе можно подписаться на уроки друго-
го учителя или добавить в свой класс готовые 
уроки. В «Подробностях» к каждому из предла-
гаемых уроков указаны тема и цель урока, план 
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урока, автор и исполнитель песни, видеоклип и 
транскрипт песни, вокабуляр, однако нет разра-
ботанных упражнений к песенному материалу. 
Кроме того, для полноценного использования 
приложения и платформы предлагаются раз-
личные платные модели, которые в настоящее 
время находятся на стадии доработки. 

Таким образом, использование возможно-
стей описанных мобильных приложений в про-
цессе разработки и выполнения обучающимися 
упражнений может оказать значительное содей-
ствие в формировании цифровой грамотности у 
будущих учителей иностранного языка.

В качестве примера практического приме-
нения вышеописанных мобильных приложений 
как средства формирования цифровой грамот-
ности у будущих учителей иностранных языков 
приведем задания практико-ориентирован ного 
характера. Данные задания разработаны для 
студентов 5-го курса факультета иностранных 
языков МГПИ им. М.Е. Евсевьева направления 
«Педагогическое образование», профиля подго-
товки «Иностранный язык (английский, немец-
кий)» по дисциплине «Практический курс не-
мецкого языка» по теме Umweltschutz («Охрана 
окружающей среды»).

1. В мобильном приложении Deutschland. 
Kennen. Lernen в разделе Engagement für 
Umweltschutz («Активное участие в защите 
окружающей среды») выполните следующие 
упражнения.

1) Jeder kann etwas für die Natur und die 
Umwelt tun. Probiere einfach eines der folgenden 
Dinge aus. Finden Sie die Wörter oder fett 
geschriebenen Wortteile im Wortgitter. (Каждый 
может что-то сделать для природы и окружаю-
щей среды. Просто попробуйте одну из следую-
щих вещей. Найдите слова или части слов, вы-
деленные жирным шрифтом в сетке слов).

2) Hören Sie den Text «Alle gemeinsam für 
Natur und Umwelt» an! (Sie können den Text auch 
lesen.) und entdecken Sie spannende Fakten über 
kleine Dinge, die das Leben in Deutschland grüner 
machen. Wählen Sie passende Antwort auf die 
Fragen.

2. Используя мобильное приложение 
Deutsch für dich, найдите и выполните упражне-
ния по теме Ökologisches Bewusstsein («Эколо-
гическая сознательность»).

1) Denken in Kreisläufen. Das Cradle-to-
cradle-Konzept strebt Müllvermeidung an. Lesen 

und ergänzen Sie den Text mit den Wörtern in der 
Box. (Мышление в циклах. Концепция «От ко-
лыбели к колыбели» направлена на предотвра-
щение образования мусора. Прочитайте и до-
полните текст словами, указанными в поле).

2) Hören Sie sich das Interview mit Prof. 
Dr. Silija Graupe an. Was wird gesagt? Wählen 
Sie aus. (Послушайте интервью с профессором 
д-ром Силией Граупе. Что будет сказано? Выбе-
рите).

3) Nachhaltigkeitstrends. Immer mehr 
Menschen möchten etwas für die Umwelt tun. 
Welche Trends werden hier beschrieben? Ordnen 
Sie zu. (Тенденции устойчивого развития. Все 
больше и больше людей хотят что-то сделать 
для окружающей среды. Какие тенденции опи-
саны здесь? Соотнесите понятия с их дефини-
цией).

3. Используя мобильное приложение 
Lirica – Deutsch lernen mit Musik (платфор-
ма «Лирика для учителей»), познакомьтесь 
с видео клипом песни Herz aus Gold («Серд-
це из золота») известного немецкого поп-
исполнителя Хави, где автор поет о ком-то, кого 
не интересуют материальные блага и у кого зо-
лотое сердце. Данную песню можно использо-
вать для ознакомления учащихся с лексикой по 
теме Geld und ihr Wert im Leben eines Menschen 
(«Деньги и их ценность в жизни человека»), 
для изучения числительных немецкого языка, 
употреблением отрицания, глаголов haben и 
lieben. Разработайте на основе песенного мате-
риала лексико-грамматические упражнения для 
обучающихся 10 класса. Упражнения должны 
быть представлены в соответствии с этапами 
работы над аудированием (до прослушивания, 
во время прослушивания, после прослуши-
вания).

Обобщая сказанное выше, можно сделать 
следующие выводы. Мобильные приложения 
как разновидность мобильных технологий вы-
ступают эффективным средством формирова-
ния цифровой грамотности у будущих учителей 
иностранных языков. Применение мобильных 
приложений в образовательном процессе спо-
собствует развитию у обучающихся навыков 
использования мобильных технологий с целью 
получения новых знаний, формированию готов-
ности создавать интерактивный учебный мате-
риал посредством использования современных 
цифровых технологий.
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Аннотация: Цель данной статьи – определение возможностей использования кубинского 
опыта применения педагогической системы А.С. Макаренко в работе с подростками с противо-
правным поведением. Решение задачи осуществляется на основе общенаучных методов анализа. 
Анализируются совершенствование процесса профилактики преступности несовершеннолетних, 
воспитательная работа с несовершеннолетними, отбывающими наказание в местах лишения сво-
боды с использованием педагогической системы А.С. Макаренко на Кубе. Делается вывод о необ-
ходимости и перспективности изучения данного опыта и его внедрения в деятельность уголовно-
исполнительной системы с учетом современных вызовов.

В воспитательной работе с несовершен-
нолетними, отбывающими наказание в местах 
лишения свободы, необходимо добиваться 
формирования: правосознания, потребности и 
стремления к правопослушному поведению и 
общественно-полезной деятельности, социаль-
но ориентированного подхода к планированию 
своего жизненного пути после освобождения. С 
этой целью нужно организовывать конкретные 
виды деятельности (например, волонтерство), 
изучать их влияние на личность подростка, 
применять наиболее успешные отечественные и 
зарубежные технологии и методы [1; 4–6].

Совершенствование процесса профилакти-
ки преступности несовершеннолетних и работы 
с ними в воспитательных колониях, внедрение 
передового опыта предполагают в том числе и 
изучение опыта зарубежных пенитенциарных 
систем. А.Б. Гусейнов указывает на то, что «во 
многих государствах достаточно эффективно 
используются самые разнообразные формы и 
методы профилактической работы с несовер-
шеннолетними. Полицейские органы большин-
ства зарубежных стран уделяют большое вни-
мание проблеме профилактики преступности 

несовершеннолетних, которая занимает одно из 
главных мест в этой деятельности» [3]. А.А. Ба-
каев, проанализировав деятельность специ-
ализированных субъектов, осуществляющих 
профилактику правонарушений несовершен-
нолетних за рубежом, определил следующие 
направления: деятельность института ювеналь-
ной юстиции; внедрение новых социальных 
технологий, социально-правовых конструкций 
и негосударственных структур; создание специ-
ализированных судов, являющихся ядром юве-
нальной юстиции; наличие специальных субъ-
ектов профилактики, в том числе в структуре 
полицейских органов, и возложение на них, на-
ряду с традиционными, гуманистических функ-
ций [2]. 

В 2017 г. Федеральной службой испол-
нения наказаний (ФСИН) России и Управле-
нием пенитенциарных учреждений МВД Ре-
спублики Куба был подписан меморандум о 
взаимопонимании. Обратимся к кубинскому 
опыту использования педагогической системы 
А.С. Макаренко в работе с несовершеннолетни-
ми правонарушителями. Его опыт начал приме-
няться в системе народного образования Кубы в 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 135

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

начале семидесятых годов, когда были созданы 
первые школы в деревне, в которых школьники 
сочетали учебу с общественно-полезным тру-
дом. Деятельность этих школ строилась следу-
ющим образом. В зависимости от расписания 
учащиеся утром шли на занятия, а вечером ра-
ботали в сельском хозяйстве. Время сельскохо-
зяйственных работ составляло 4 часа. 95 % всех 
школьников начиная с седьмого класса обуча-
лись в таких школах. Результаты в этой области 
огромные как с педагогической, так и с эконо-
мической точки зрения. 

Опыт и методы А.С. Макаренко широко 
применялись в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями. Прежде всего необходимо 
отметить, что законодательство Кубы отказа-
лось от понятия «преступление» по отношению 
к несовершеннолетним. По кубинским законам 
они не совершают преступления, но совершают 
проступки. Дети и подростки до 16 лет не под-
лежат суду и не подвергаются тюремному за-
ключению. 

Кроме того, законодательство отказалось 
и от понятия «наказания» по отношению к не-
совершеннолетним, совершившим опасные 
деяния, заменив его понятием «перевоспита-
ние». Изменены и сами условия специальных 
учреждений, в которые попадают несовершен-
нолетние, учреждений, выполняющих функции 
перевоспитания, аналогов наших российских 
воспитательных колоний. В 1982 г. был принят 
декрет, на основании которого на Кубе была из-
менена система органов по работе с несовер-
шеннолетними правонарушителями. Раньше 
она находилась в ведении управления центров 
по работе с несовершеннолетними. Требова-
лись совместно согласованные и последова-
тельные усилия всех учреждений и специали-
стов, которым поручено воспитание кубинских 
детей и молодежи. Работа с малолетними пра-
вонарушителями в основном относилась к ком-
петенции Министерства просвещения и МВД. 
Первому принадлежали центры диагностики 
и ориентации, а также спецшколы. В ведении 

МВД находились центры оценки, анализа и 
ориентации несовершеннолетних и центры по 
перевоспитанию. 

Коротко остановимся на мероприятиях, ко-
торыми занимались органы внутренних дел, 
вмешивающиеся в судьбу подростков тогда, 
когда те находились вне системы националь-
ного образования или совершали антиобще-
ственные деяния, характер которых не позволял 
направить их в спецшколы Министерства про-
свещения. 

Путь, который проходил несовершеннолет-
ний правонарушитель с момента задержания 
представителями закона, следующий: в поли-
ции несовершеннолетнего приводят в кабинет 
инспектора по работе с подростками, который 
вместе со следователем полиции начинает рас-
следование. Он вызывает родителей правона-
рушителя, чтобы выяснить, идет ли речь о про-
стой шалости либо о серьезном проступке, и 
как характеризуется подросток в школе, дома, 
во дворе. Когда предварительное расследование 
закончено, решается вопрос, отпустить ли под-
ростка домой, где он будет находиться под над-
зором инспектора, или отправить в центр оцен-
ки, анализа и ориентации несовершеннолетних, 
где он пробудет от 30 до 45 дней для более тща-
тельного рассмотрения дела.

Такой порядок введен достаточно давно 
и за многие годы своего существования до-
казал не только свою жизнеспособность, но 
и безусловную необходимость. Как видно из 
приведенных данных, работа с несовершенно-
летними правонарушителями на Кубе значи-
тельно отличается от нашего отечественного 
опыта. Сегодня, когда в пенитенциарной си-
стеме России идет процесс сокращения коли-
чества воспитательных колоний, опыт Кубы 
становится актуальным и востребованным, он 
требует более тщательного изучения и анализа 
на предмет возможности его адаптированного 
внедрения в работу с несовершеннолетними 
правонарушителями на современном этапе раз-
вития УИС.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление 

эффективных способов развития специальной выносливости у горнолыжников 7–9 лет. Предпри-
нята попытка включить в программу тренировочного процесса новые прыжковые упражнения. 
Цель исследования – выявить эффективность применения прыжковых упражнений для развития 
специальной анаэробной выносливости горнолыжников. Задачи исследования: в период межсе-
зонья внедрить прыжковые упражнения на развитие специальной выносливости в методику про-
ведения тренировок; при помощи контрольного упражнения оценить уровень эффективности на 
промежуточном и итоговом этапах исследования. 

Гипотеза исследования: в результате применения специальных прыжковых упражнений на-
блюдается положительная динамика в показателе уровня аэробной выносливости, показатели ста-
тистически значимы. Для исследования применялись метод педагогического эксперимента и ме-
тод математико-статистической обработки (t-критерий Стьюдента).

В современное время в нашей стране по-
пулярность горнолыжного спорта увеличивает-
ся. В связи с этим многие люди воспринимают 
горные лыжи не только как хобби, но и как про-
фессиональный спорт. Занятие спортом пред-
полагает достижение определенных целей в из-
бранном виде спорта. Горные лыжи развивают 
такие физические качества, как выносливость, 
скорость, силу, ловкость, а также оказывают 
влияние на разностороннее развитие личности. 

Тематика подготовки юных горнолыжников 
достаточно широко обсуждается в научных ра-
ботах. Так, в статье [2] представлены результа-
ты исследования, которые указывают на такие 
ведущие физические качества, как динамиче-
ское равновесие, адаптационная и дифференци-
рованная ловкость, выносливость (скоростная и 
силовая), сила (динамическая и относительная), 
скорость реакции, быстрота движений, гиб-
кость, общая выносливость. Отмечается, что в 
целях осуществления педагогического контроля 
общей подготовки юных спортсменов следует 
применять методику, включающую последова-
тельность временных этапов спортивной под-
готовки в течение года. Также автор поднимает 

одну немаловажную проблему – проблему от-
сутствия стабильной, общепринятой, единой 
системы обучения горнолыжников. В связи с 
этим происходят сложности в обучении, напри-
мер, при переходе от одного тренера к другому, 
из одной спортивной школы в другую. 

М.В. Купреев и Н.В. Пелагеич поднимают 
проблему «омоложения» спорта и рассматрива-
ют различные виды тренировок и упражнений 
для развития физических качеств для резерва 
в «большом» спорте. Авторы утверждают, что 
зачастую в 20–25 лет спортсмен уже считается 
«старым», не способным на новые победы и до-
стижения. Этот процесс становится самоцелью 
и приводит к преждевременному применению 
специализированных средств тренировки, а 
также нагрузок, неадекватных морфологическо-
му и психофизическому развитию детей и веду-
щих к нежелательным изменениям ряда функ-
ций организма [3]. 

В связи с ростом популярности горнолыж-
ного спорта многие родители отдают своих 
детей на занятия горными лыжами в возрас-
те от 6 до 8 лет. Данный возраст является сен-
ситивным периодом для развития значимых 
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для этого вида спорта физических качеств. 
«Сенситивный период – период возрастного 
развития, в котором происходит наиболее ин-
тенсивный естественный прирост отдельных 
двигательных способностей» [1]. В своем ис-
следовании мы рассмотрим такое физическое 
качество, как выносливость. Это способность 
человека противостоять физическому утомле-
нию в процессе мышечной деятельности [1]. В 
горнолыжном спорте особенно важна анаэроб-
ная выносливость; это способность выполнять 
многократные повторения физических упраж-
нений с высоким уровнем интенсивности. При-
мером служит прохождение трассы слалом из 
60 ворот. Для проверки анаэробной выносливо-
сти возможно использовать тест «коробочка», 
заключающийся в том, что спортсмен боком за-
прыгивает на верхнюю площадку тумбы опре-
деленной высоты и спрыгивает с другой сторо-
ны, затем снова запрыгивает боком и так далее. 
Время выполнения теста – 45 с. Исходная пози-
ция – стоя на верхней площадке тумбы. Коли-
чество касаний верхней площадки «коробочки» 
фиксируется как результат теста [4].

Для развития специальной анаэробной 
выносливости в тренировочную программу 
включены следующие упражнения: прыжки на 
одной ноге в длину по наклонной поверхно-
сти, угол 30 °, прыжки в шаге с ноги на ногу, 
прыжки с места в длину, напрыгивание и спры-
гивание на возвышение (платформу, скамью, 
степ-платформу). Также развитие специальной 

аэробной выносливости у юных спортсменов 
осуществлялось с использованием циклических 
упражнений (бег, велосипед, ролики, ходьба по 
пересеченной местности), выполняемых на низ-
ком пульсе. Средствами развития общей вынос-
ливости были спортивные и подвижные игры, 
комплексы общеразвивающих упражнений при 
постепенном увеличении повторений и интен-
сивности [4].

Анализируя результаты на констатирую-
щем и итоговом этапах, можно сделать вывод о 
том, что средние показатели по всем контроль-
ным упражнениям стали выше. 

Результаты выполнения контрольно-
го упражнения «коробочка» представлены в 
табл. 1. 

Критическое значение t-критерия Стьюден-
та при данном числе степеней свободы состав-
ляет 2,262, tнабл. > tкрит., изменения признака 
статистически значимы (p = 0,004), средний по-
казатель контрольного упражнения «коробочка» 
повысился на 16 % (рис. 1).

Таким образом, эффективность применения 
прыжковых упражнений для развития специ-
альной анаэробной выносливости горнолыжни-
ков 7–9 лет подтверждена. 

Для начинающих спортсменов важным 
звеном в тренировочном процессе является 
развитие физической подготовки. В зимний 
период большая часть тренировок проходит на 
снегу и мало времени уделяется общей и спе-
циальной физической подготовке, поэтому до-

Таблица 1. Результаты выполнения контрольного упражнения «коробочка»  
на трех этапах исследования (количество раз) 

Испытуемые Май 2022 Октябрь 2022 Май 2023

Испытуемый 1 24 25 26 

Испытуемый 2 25 26 28 

Испытуемый 3 22 26 30 

Испытуемый 4 29 31 31 

Испытуемый 5 28 33 32 

Испытуемый 6 29 32 33 

Испытуемый 7 26 26 28 

Испытуемый 8 29 31 29 

Испытуемый 9 32 33 32 

Испытуемый 10 30 32 33 

Средний показатель 25,4 29,5 30,2
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статочно важно в период межсезонья (у гор-
нолыжников данный период длится с мая по 

декабрь) повышать свой уровень физической 
подготовки. 
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Рис. 1. Сравнение средних показателей контрольного упражнения «коробочка»  
в начале и конце эксперимента (количество раз) 
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ние; теоретическая подготовка; правила соревнований. 

Аннотация: В 2016–2017 гг. в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) была 
внедрена система организации учебного процесса по физическому воспитанию по элективным 
направлениям с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС). Цель исследования в данной работе – определение уровня знаний студентов 1-го курса 
на элективном направлении «Баскетбол» методом анкетирования. В соответствии с поставленной 
целью были обозначены следующие задачи исследования: определить уровень знаний студентов 
1-го курса на элективном направлении «Баскетбол» по истории баскетбола и знаний правил со-
ревнований по баскетболу; проанализировать и сравнить полученные в ходе исследования резуль-
таты. Исследование проводилось на базе ПетрГУ среди студентов первого курса. Результаты про-
веденного исследования позволяют сделать соответствующие выводы о том, что уровень знаний 
студентов 1-го курса по истории и правилам баскетбола очень низкий, в этой связи необходимо 
усилить работу преподавателей по теоретической подготовке на элективном направлении «Баскет-
бол».

Ни для кого не секрет, что в рамках школь-
ной дисциплины «Физическая культура» 
учащиеся проходят обширный уровень под-
готовки в различных видах спорта. В общеоб-
разовательных школах предусмотрены занятия 
гимнастикой, волейболом, баскетболом, футбо-
лом, легкой атлетикой, плаванием, различными 
видами единоборств и лыжной подготовкой. 
И для баскетбольной подготовки в школьной 
учебной программе выделяется довольно боль-
шое количество часов. Однако очень острой 
и болезненной остается проблема в том, что 
далеко не все «вчерашние школьники» доста-
точно подготовлены и способны показать свои 
знания, умения и навыки по игре в баскетбол, 
приходя в высшее учебное заведение. Более 
того, в некоторых школах учителя вообще не 
проводят занятия по баскетболу и дети само-
стоятельно играют в эту игру на улице или по-

сещают секции. В этой связи в ПетрГУ пре-
подаватели по физической культуре часто 
сталкиваются с ситуацией, когда учащиеся, вы-
бравшие в качестве элективного курса баскет-
бол, мягко говоря, не обладают базовыми на-
выками, которые должны были быть заложены 
еще в школе. Большинство студентов первого 
курса не знают баскетбольной разметки, основ 
правил баскетбола и жестов судей, многие во-
обще не знают истории мирового и отечествен-
ного баскетбола.

Чтобы разобраться, с каким уровнем тео-
ретических знаний приходят в высшее учебное 
заведение бывшие школьники, в данном иссле-
довании мы провели анкетирование по знанию 
истории баскетбола и правил соревнований 
среди студентов 1-го курса разных институтов 
ПетрГУ, посещающих элективный курс по ба-
скетболу. Возрастная группа: 18–19 лет. Всего 
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тестирование включало в себя восемь вопросов, 
первые четыре из которых – по истории баскет-
бола, а следующие четыре – по правилам ба-
скетбола. Вопросы подбирались элементарные, 

несложные, ответы на которые должны знать 
не только школьники и студенты, занимающие-
ся баскетболом, но и любой человек, занимаю-
щийся спортом. В наших диаграммах красным 

Рис. 1. В каком году был изобретен баскетбол?

Рис. 2. Кто изобрел баскетбол? 

Рис. 3. Когда баскетбол был включен в программу Олимпийских игр?

, XV О.И.,

, XV О.И.,
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Рис. 4. Когда женский баскетбол был включен в программу Олимпийских игр?

Рис. 5. Сколько человек играет на площадке в составе одной команды?

Рис. 6. Какова продолжительность игры в баскетбол?

цветом выделены неправильные ответы, а зеле-
ным – верные.

Проанализировав ответы на вопросы по 
истории баскетбола (рис. 1–4), можно сделать 

вывод, что студенты недостаточно ознакомлены 
с историей возникновения баскетбола. Почти на 
всех вопросах мнения расходились, а на некото-
рые могли ответить лишь единицы либо ответы 
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были неверными.
По результатам опроса о правилах сорев-

нований (рис. 5–8) можно сделать вывод, что 
больше половины опрошенных не усвоили «со 
школьной скамьи» правил соревнований ба-
скетбола и не знают элементарных понятий. 
Некоторые даже не представляют, какое количе-
ство человек играет на баскетбольной площад-
ке, и не знают продолжительности баскетболь-
ного матча.

Но все же «вчерашние» школьники, выби-
рая элективный курс для изучения в ПетрГУ, 
все чаще и чаще отдают предпочтение баскет-

болу. Однако зачастую оказывается, что дале-
ко не все из них усвоили программу школьно-
го курса должным образом. На это может быть 
множество причин: недостаточная компетент-
ность педагога, банальная лень или же непра-
вильное восприятие полученной информации. 
Однако факт остается фактом: проведенное 
нами исследование показало, что довольно низ-
кий процент учащихся, выбравших в качестве 
элективного курса баскетбол, могут дать вер-
ные ответы на ряд основополагающих и про-
стых вопросов по истории баскетбола и прави-
лам соревнований. 
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Рис. 7. Сколько очков дается за забитый мяч со штрафной линии?

Рис. 8. Сколько времени команда может владеть мячом до того, как произвести бросок по кольцу?
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стирование; методика. 

Аннотация: Проблема изучения эмоционального интеллекта становится наиболее актуальной 
в современном мире, так как полученные данные посредством проведения исследований помогут 
проанализировать возможности человека, его способности эмоционально взаимодействовать с 
окружающими, а также возможность успешности в различных действиях и поведении. Целью ра-
боты является выявление уровня развития эмоционального интеллекта у студентов и спортсменов. 
Задачи работы: ознакомиться с литературой по теме «Эмоциональный интеллект», обозначить 
понятие «Эмоциональный интеллект» и выделить его структурные компоненты, оценить значи-
мость эмоционального интеллекта в спортивной деятельности, провести исследование «Выявле-
ние уровня развития эмоционального интеллекта», проанализировать полученные результаты, сде-
лать выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать соответствующие выводы 
о том, что развитие эмоционального интеллекта как для спортсменов, так и для студентов – это 
обязательный содержательный компонент повышения уровня психологической подготовки к со-
ревнованиям и учебе.

Эмоциональный интеллект выступает в 
спортивной деятельности психологическим 
фактором, который проявляется в подготов-
ленности спортсмена к стрессовым ситуаци-
ям, испытаниям и соревновательной практике. 
Именно поэтому высокий уровень его развития 
будет способствовать успешной реализации 
потенциала в спортивной карьере. Таким об-
разом, тема исследования «Выявление уровня 
развития эмоционального интеллекта» является 
актуальной в настоящее время, так как проведе-
ние исследования среди спортсменов поможет 
оценить влияние уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта на успешность в спортивной 
деятельности. В нашей работе было проведено 
анкетирование среди спортсменов и студентов 
Петрозаводского государственного университе-
та (ПетрГУ) на тему «Выявление уровня раз-
вития эмоционального интеллекта». В иссле-
довании приняло участие три студента и три 

спортсмена. 
На рис. 1 отражены следующие результа-

ты по группе спортсменов: два спортсмена по-
казали средний уровень, один показал высокий 
уровень. Это очень важный показатель уров-
ня развития эмоционального интеллекта, его 
основная составляющая. Для спортсмена она 
особенно необходима, так как при ее выражен-
ности человек осознает и принимает свои до-
стоинства и недостатки, умеет осознавать свои 
ошибки, оценивать поведение и регулировать 
эмоции. В группе студентов были показаны раз-
ные уровни эмоциональной осведомленности 
у всех испытуемых (один студент – с низким 
уровнем, второй – со средним, третий – с вы-
соким). У студента с низким уровнем эмоцио-
нальной осведомленности будут возникать 
серьезные трудности с распознаванием и об-
работкой всех эмоциональных переживаний и 
чувств.
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На рис. 2 видно, что в группе спортсменов 
все три студента показали средний уровень; 
это говорит о достаточной сформированности 
умения контролировать себя и свои эмоции, 
направляя их в правильное русло. Группа сту-
дентов показала результат ниже, чем группа 
спортсменов (два студента – низкий уровень; 
один студент – средний уровень). Это связано 
не только с эмоциональной нагрузкой в спор-
те и необходимостью развивать самоконтроль 
во всех аспектах, но и с личностными особен-

ностями каждого. Всегда в группе кто-то будет 
более спокойным и сдержанным, а кто-то – эмо-
циональным и неусидчивым. 

Как видно из рис. 3, все спортсмены пока-
зали средний уровень – это показатель стрем-
ления к поставленной цели. Для спортсмена 
уровень самомотивации должен быть высоким, 
так как именно собственное стремление по-
могает идти вперед, добиваться успеха и реа-
лизовывать поставленные цели. Необходимо 
больше стимулировать и мотивировать себя для 

Рис. 1.Уровень эмоциональной осведомленности

Рис. 2. Уровень развития умения управлять своими эмоциями

Рис. 3. Уровень развития самомотивации
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достижений и побед в спорте, чтобы показать 
высокий уровень развития самомотивации. У 
группы студентов результаты по данному ком-
поненту чуть лучше: два студента показали 
средний уровень, один из студентов смог пока-
зать высокий уровень, что говорит о его целе-
устремленности. Это отличный показатель, 
ведь целеустремленность поможет в любом 
виде деятельности, не только в спорте. Человек 
может реализовать свой потенциал в учебе, ра-

боте или хобби.
На рис. 4 отмечено, что в группе спортсме-

нов были показаны разные уровни у всех ис-
пытуемых (один студент показал низкий уро-
вень, другой – средний, третий – высокий). 
Это в большей мере объясняется личностными 
особенностями каждого человека. Необходимо 
уметь поставить себя на место другого, учи-
тывать в процессе принятия решений и каких- 
либо действий эмоции и чувства окружающих; 

Рис. 4. Уровень развития эмпатии

Рис. 5. Уровень развития умения распознавать эмоции других людей

Рис. 6. Общий уровень развития эмоционального интеллекта
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к сожалению, это может далеко не каждый. 
Спортсмены – это личности с большими амби-
циями, которые часто выходят на первый план, 
нежели мнение и чувства окружающих, этим 
можно объяснить низкий уровень эмпатии. В 
группе студентов два человека показали высо-
кий уровень эмпатии, один – низкий. Такие раз-
ные результаты можно объяснить личностными 
особенностями каждого человека и особенно-
стями воспитания в семье. Низкий уровень эм-
патии может стать показателем эгоистической 
направленности личности. 

Как видно из рис. 5, в группе спортсменов 
были показаны высокие результаты: два пока-
зали высокий уровень, один – средний. Это мо-
жет свидетельствовать о хорошо развитом уме-
нии чувствовать другого человека и понимать 
его эмоции, что поможет строить взаимовыгод-
ные отношения с окружающими. Для спортсме-
на важно чувствовать своего соперника, опре-
делять его эмоциональное состояние. В группе 
студентов результаты пониже: два студента по-
казали средний уровень, один студент – низкий 
уровень. 

В итоге (рис. 6) был подсчитан и опреде-
лен интегративный (общий) уровень развития 
эмоционального интеллекта в каждой группе. 

В группе спортсменов: один спортсмен пока-
зал высокий уровень, два – средний уровень. В 
группе студентов: один студент показал низкий 
уровень, два – средний уровень. По интегра-
тивному уровню можно определить наиболее 
высокий уровень развития эмоционального ин-
теллекта у спортсменов. Это показывает доста-
точный уровень эмоциональной осведомленно-
сти, умения управлять и распознавать эмоции, 
что является основой для эмоциональной 
устойчивости спортсменов в соревновательной 
практике. Так как выборка для исследования 
была небольшой (три спортсмена и три сту-
дента), то нельзя однозначно сказать, что уро-
вень эмоционального интеллекта спортсменов 
всегда будет превосходить уровень студентов. 
Из общих полученных результатов можно от-
метить небольшое преимущество уровня раз-
вития эмоционального интеллекта у спортсме-
нов. Тем не менее развитие эмоционального 
интеллекта как для спортсменов, так и для 
студентов – это обязательный содержательный 
компонент повышения уровня психологиче-
ской подготовки к соревнованиям, обучению, 
выступлениям и т.д., по которому нужно прово-
дить соответствующую данному направлению 
работу.
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по методике Г. Айзенка и сопоставление результатов с видами физической активности, предпо-
читаемыми участниками рабочей группы, а также сравнение результатов с уже проводившимися 
ранее исследованиями, а именно закономерностями, выявленными в ходе них. Методы исследова-
ния: теоретический анализ научной литературы по теме исследования; проведение опроса рабочей 
группы – студентов ПетрГУ (сбор информации о предпочитаемых видах активности среди участ-
ников рабочей группы); тестирование рабочей группы по методике Г. Айзенка на предмет опреде-
ления типа темперамента. Результатом исследования будет анализ наиболее устойчивой личност-
ной характеристики – темперамента, а также проверка гипотезы о ее связи с видами физической 
активности среди студентов ПетрГУ. 

На сегодняшний день существует множе-
ство различных видов физической активности. 
Среди этого многообразия каждый способен 
найти занятие, которое будет соответствовать 
индивидуальным потребностям. В рамках ис-
следовательской работы была выдвинута ги-
потеза, что в основе выбора определенной 
физической активности лежит темперамент че-
ловека. В ходе исследования было проведено 
сравнение между предпочтениями студентов 
в сфере двигательной активности и темпера-
ментом. 

Определение темперамента (по Педагоги-
ческому тезаурусу) звучит следующим образом: 
темперамент – это закономерное соотношение 
устойчивых индивидуальных особенностей 
личности, характеризующих различные сторо-
ны динамики психической деятельности. Свой-
ства темперамента – индивидуальный темп, 
ритм психических процессов. Виды темпера-
мента – холерический, сангвинический, флег-
матический, меланхолический.

Изучая влияние темперамента на деятель-
ность и поведение человека, М.А. Усмонова и 
Ш.А. Расулова установили различия способов 
достижения результатов в зависимости от осо-

бенностей темперамента [3]. На основе резуль-
татов данного эксперимента и исследования, 
проведенного П.Е. Цирулевой и И.В. Николае-
вой, были выделены некоторые особенности, 
присущие каждому типу лич ности. 

1. Молодые люди с сангвиническим типом 
темперамента отдают предпочтение командным 
видам спорта, построенным на соревнователь-
ной основе. 

2. Флегматичным студентам по душе при-
ходятся спокойные, однообразные и не требу-
ющие большого взаимодействия виды спорта 
[3; 4].

3. Студентам-меланхоликам наиболее при-
сущи занятия наедине с собой. 

4. Студенты-холерики с силу своей актив-
ности и быстрой реакции предпочитают ин-
тенсивные темповые движения, они склонны к 
эмоциональным видам спорта. 

В ходе исследования в общей сложности 
было опрошено 114 человек – студентов Пет-
розаводского государственного университета 
различных направлений и ступеней обучения. 

Вопросы первого раздела касались пред-
почтений студентов в степени физической на-
грузки, количестве занятий, видах физической 
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Рис. 1. Сфера увлечений холерика

Рис. 2. Сфера увлечений сангвиника

Рис. 3. Сфера увлечений флегматика



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 151

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

активности, а также эмоциональной составляю-
щей и целях занятий физкультурой.

Для определения темперамента в анкету 
был включен опросник Айзенка (вариант А). 
Было выявлено, что из 114 респондентов 42 че-
ловека – холерики, 14 человек – сангвиники, 12 
человек – флегматики и 47 – меланхолики. Со-
ответственно, 56 человек – экстраверты, 59 – 
интроверты. В процентном соотношении это 
48,3 и 51,7 % соответственно.

Следующей задачей исследования было 
сравнение выбираемых студентами ПетрГу ви-
дов физической активности, соотношение их 
выбора с выявленными особенностями темпе-
рамента и с данными предыдущих исследова-

ний. Представим полученные результаты в виде 
диаграмм.

Эмпирическая часть исследования под-
твердила наличие определенного влияния тем-
перамента человека на предпочитаемые виды 
физической активности, но о полном совпаде-
нии результатов предыдущих исследований с 
современными говорить нельзя. Таким обра-
зом, важно учитывать индивидуальные особен-
ности студентов при выборе видов спортивной 
активности для проведения занятий в учебных 
заведениях. Это позволит более эффективно 
привлекать студентов к спорту, повышать их 
мотивацию и улучшать их физическое и психи-
ческое состояния.
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Рис. 4. Сфера увлечения меланхолика



SCIENCE PROSPECTS. № 7(166).2023.152

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
molodykh uchenykh. – 2016. – № 2(7). – S. 227–229.

3. TSiruleva, P.E. Vliyanie tipa temperamenta studenta na vybor vida sportivnoj deyatelnosti / 
P.E. TSiruleva, I.V. Nikolaeva // Voprosy studencheskoj nauki. – 2019. – № 5(33). – S. 69–72.

© В.Н. Кремнева, П.А. Ишкова, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 153

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 373.31

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

СРЕДСТВАМИ НАТЮРМОРТНОГО ИСКУССТВА  
В КИТАЕ

ЛЮ СЫЦИ

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: дидактические средства обучения; китайский натюрморт; младшие 
школьники; натюрмортное искусство; художественное образование; эстетическое воспитание.

Аннотация: Данная статья обнаруживает цель, заключающуюся в выявлении путей совершен-
ствования китайского художественного образования младшеклассников средствами натюрмортно-
го искусства. Автором статьи решается ряд задач, заключающихся в раскрытии потенциала соз-
дания натюрморта в развитии личностно и учебно значимых качеств учащихся младшей школы; 
в описании особенностей работы над натюрмортом в аудитории младшеклассников; в предложе-
нии путей эффективизации художественного образования китайских школьников средствами на-
тюрморта. В качестве ведущих методов исследования оказываются анализ научных источников 
по рассматриваемому вопросу, обобщение, синтез, сравнение и систематизация. В результате ис-
следования автором работы очерчивается круг возможных путей совершенствования художествен-
ного образования младшеклассников в Китае, основанных на их обращении к натюрмортному 
искусству.

Современное художественное образова-
ние представляет собой гибкую и мобильную 
структуру, в которую эффективно внедряются 
новейшие технологии обучения, где расширя-
ется арсенал дидактических средств форми-
рования комплекса знаний, умений и навыков 
школьников, разнообразятся механизмы воз-
действия на уровень достигнутых образова-
тельных результатов. Процесс постоянного со-
вершенствования хода преподавания дисциплин 
художественно-эстетического цикла детерми-
нирован как современными требованиями к 
выпускнику начальной школы, так и необходи-
мостью сохранения и популяризации традици-
онного искусства страны, являющегося базисом 
для развития личностно важных качеств уче-
ников. В Китае, где аккумулированию истори-
ческого наследия и патриотической направлен-
ности процесса обучения отводится большое 
внимание, совершенствование художественного 
образования средствами традиционных изобра-

зительных техник – особенно актуальное и пер-
спективное направление деятельности педагога. 

Целью настоящей работы оказывается вы-
явление путей модернизации процесса препо-
давания дисциплины «Изобразительное искус-
ство» китайским школьникам младших классов 
средствами натюрморта.

Для достижения указанной цели решается 
ряд задач: описывается потенциал натюрморт-
ного искусства в развитии личности младшего 
школьника; раскрываются центральные до-
стоинства обращения к натюрморту с целью 
разнообразия образовательного процесса (рас-
ширения дидактических средств) и актуали-
зации воспитательной функции образования; 
оформляется перечень возможных путей со-
вершенствования художественного образования 
в младших школах Китая посредством натюр-
мортного искусства. 

Достижение цели и задач работы базирует-
ся на использовании методов анализа, синтеза, 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(166).2023.154

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
сравнения и систематизации. 

Итак, обращение к натюрмортному ис-
кусству в практике художественного образо-
вания младших школьников обладает рядом 
несомненных достоинств. Исследователями от-
мечается, что рисование натюрморта подготав-
ливает младших школьников к освоению более 
сложных техник рисования с натуры, развивает 
навыки пространственного и образного мыш-
ления [3, с. 139], способствует формированию 
чувства композиции [2]. 

В процессе работы над созданием натюр-
морта реализуется целый комплекс «мысли-
тельной и практической деятельности», име-
ющий следующий алгоритм: представление 
композиционного размещения объектов на ра-
бочей поверхности, определение пропорций, 
основных и детализированных цветовых реше-
ний [6, с. 48]. Поэтапность действий обучаю-
щихся в ходе рисования натюрморта формирует 
у них обширный ряд художественных умений и 
актуализирует знания в области колористиче-
ских и композиционных решений. Поэтому при 
работе над указанным жанром живописи реша-
ется важная задача художественного образова-
ния в китайских школах, где обнаруживается 
тенденция к обращению недостаточного вни-
мания педагогов к развитию «изобразительной 
грамотности» детей [5, с. 37].

Эффективизация художественного обра-
зования младших школьников в Китае посред-
ством обращения к натюрмортному искусству 
происходит за счет укрупнения арсенала ди-
дактических средств обучения. Чем шире (в 
тематическом и жанрово-стилевом отношении) 
материал для формирования художественных 
навыков, умений анализа и интерпретации про-
изведений искусства, тем выше эффективность 
художественного образования в целом. 

Отметим, что отличия европейской и ки-
тайской натюрмортной традиции дают возмож-
ность педагогам реализовывать сравнение и 
сопоставление образцов изобразительного ис-
кусства, развивая навыки обучающихся в про-
ведении интерпретационного анализа «про-
дуктов» художественного творчества авторов, 
что позволяет школьникам осознавать само-
бытность китайского натюрморта, улавливать 
его особую эстетическую ценность, с одной 
стороны, и приобщаться к интегрированному 
характеру китайского натюрмортного искус-
ства, вобравшего в себя как национально де-
терминированные черты, так и те, что нашли 

свое художественное воплощение посредством 
«укрепления слияния Китая и Запада» – с дру-
гой [8, с. 82]. Кроме того, потенциал создания 
натюрморта в развитии личности ученика (про-
странственного мышления, наблюдательности 
и т.д.) способствует расширению форм орга-
низации учебных занятий. В частности, акту-
ализируются пленэрные практики, когда твор-
ческая деятельность напрямую связывается с 
наблюдением над реальной действительностью 
и познанием «объективного мира» [1, с. 111], 
что особенно важно для младшего школьного 
возраста.

Еще одной возможностью для процесса со-
вершенствования художественного образования 
младшеклассников средствами натюрмортного 
искусства становится реализация основного ме-
тодического принципа движения «от простого к 
сложному». Поскольку рисование натюрморта 
готовит школьников к освоению навыков более 
сложных техник рисования с натуры, препода-
ваемых в более старших классах (понимание и 
использование в творческой деятельности ос-
нов перспективы, закономерностей применения 
светотени, цветовых отношений, правил пере-
дачи материала, объема и пространства на ра-
бочей изобразительной плоскости), такой жанр 
изобразительного искусства особенно актуа-
лизируется для начальной ступени школьного 
образования, когда происходит постепенное 
формирование художественных умений, раз-
вивается чувство композиции. В связи с этим 
также эксплицируется такая возможность при 
рисовании натюрморта, как обеспечение инте-
грации изобразительной деятельности с други-
ми учебными предметами (математическими, 
естественно-научными дисциплинами и т.д.), 
что стало основанием для разработки более глу-
бокого подхода к художественному образова-
нию школьников посредством смещения акцен-
та с обучения тому, как «создавать искусство» 
[4, с. 48], на обучение тому, как улавливать его 
масштабные функции (связь с наукой, культу-
рой, эмоциональной стороной жизнедеятельно-
сти человека) [4, с. 51].

В результате выявляется, что обращение 
младших школьников к натюрмортному искус-
ству способствует качественному влиянию на 
следующие аспекты, призванные усовершен-
ствовать начальное художественное образова-
ние школьников:

– переориентация средств и материалов 
дисциплины на развитие изобразительной гра-
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мотности младшеклассников, формирование 
навыков обращения с художественными ин-
струментами, освоение более сложных изо-
бразительных техник, не исключая при этом 
акцентирование внимания на творческих и ин-
теллектуальных способностях детей; 

– иллюстрация тесной взаимосвязи реаль-
ного объективного мира и мира художественно-
го творчества; 

– расширение дидактических материа-
лов для проведения наблюдений, интерпрета-

ционного анализа образцов изобразительного 
творчества, в том числе за счет осуществления 
сравнения китайского и европейского натюр-
морта; 

– поддержание межпредметных свя-
зей через обращение к созданию натюрморта, 
включающего изображение объемных геоме-
трических фигур, включение в монолог учите-
ля некоторых сведений о представленных объ-
ектах, затрагивающих области математической, 
исторической, естественно-научной сфер.
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диагностика социальной активности; социальное поведение.

Аннотация: Авторы статьи ставят целью рассмотреть проблемы социальной активности лич-
ности. Задача исследования – выявить критерии и показатели социальной активности, показать 
существующие подходы к определению показателей социальной активности. Результат исследо-
вания – методы наблюдения и опроса (анкетирование), с помощью которых была продиагности-
рована экспериментальная группа обучающихся, позволили подтвердить выделенные показатели 
социальной активности.

Введение

Для определения социальной активности 
отдельно взятого человека предварительно не-
обходимо уточнить, что мы будем понимать 
под «социальной активностью» и на какие по-
казатели социальной активности необходимо 
ориентироваться. Проблема определения по-
казателей социальной активности молодежи до 
настоящего времени остается недостаточно из-
ученной. Среди исследователей этого вопроса 
единая точка зрения отсутствует.

Показатели социальной активности 
обучающихся

Например, В.А. Ситаров и В.Г. Маралов 
выделяют антипод социальной активности – со-
циальную реактивность. Поэтому показатели 
социальной активности выделены как уровни 
ее проявления – нормативный (доля реактив-
ности и активности примерно совпадают), нор-
мативно-личностный (доля реактивности ниже, 
чем активности), личностно-продук тивный 
(доля активности существенно выше доли ре-
активности), продуктивно-творческий (отпоч-
ковывается при благоприятных условиях из 
личностно-продуктивного, когда сама личность 
становится и достоянием, и гордостью обще-
ства) [2, с. 166].

Г.П. Иванова и Э.Ф. Шакирова в основу 
социальной активности «закладывают» гума-
нистические, деловые и гражданские качества 
личности, а в качестве критериев определения 
социальной активности предлагают когнитив-
ный, эмоционально-ценностный, мировоззрен-
ческий и поведенческий.

В исследованиях неоднократно отмечает-
ся, что социальная активность личности пред-
полагает владение: социальными знаниями, 
социальными нормами, умением содержатель-
но анализировать социальные, нравственные 
ценности, навыком их реализации в социаль-
ном поведении. Знания являются «одним из 
основных показателей и условий социальной 
активности, так как без них невозможно целе-
направленное активное действие» [1, с. 200]. 
На основе знаний формируются мировоззрение 
личности, собственная жизненная позиция, тра-
ектория поведения, действий и поступков.

Социальная активность предполагает не 
только владение системой знаний об обще-
ственной жизни и социальной действитель-
ности, но и поведение человека, его активное 
отношение к окружающей действительности. 
Проявляя социальную активность, человек обо-
гащает одновременно себя, свой социальный 
опыт, расширяет круг своего общения.

Анализ литературы показал, что, несмотря 
на различие взглядов авторов на интерпрета-
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цию содержания структурных элементов соци-
альной активности, практически все сходятся 
во мнении, что социальная активность имеет 
особенную мотивационную основу. Под моти-
вами социальной активности понимаются осоз-
нанные причины, по которым люди вступают во 
взаимодействие друг с другом, оказывают вли-
яние друг на друга и осуществляют различные 
виды социально значимой деятельности; прояв-
ляют, инициируют, направляют и поддержива-
ют активность человека для достижения какой-
либо ценной для него и значимой для других 
людей и общества цели [3, с. 87].

В структуру мотивов социальной актив-
ности, по мнению исследователей, входят по-
требности в общении, личностном росте, 
общественно значимой деятельности, само-
утверждении, самореализации, достижениях, 
общественном признании и уважении, оказании 
помощи, получении знаний, привлечении вни-
мания к себе, осознании благополучия и пре-
стижа и т.д.

Мотивация социальной активности изме-
няется на каждом возрастном этапе. Например, 
у младших школьников исследователи выделя-
ют ориентацию на мнение взрослого (педагога, 
родителей и пр.), избирательность и осознан-
ность познавательной активности, а также ини-
циативу и исполнительность при поддержке 
взрослых.

В основной школе мотивация социальной 
активности проявляется в учении как оказа-
ние помощи отстающим товарищам, приме-
нение знаний во внеурочной деятельности, на 
олимпиадах, в научно-техническом творчестве, 
общест венно-полезном производительном тру-
де, общественной работе в коллективе класса, 
школы.

У старших подростков социальная актив-
ность мотивирована потребностями в самоут-
верждении, в общении, зачастую связана с вы-
бором профессионального пути и определении 
жизненного пути и выражается в проявлении 
организаторских умений, участии в школьном 
самоуправлении, желании заниматься обще-
ственными делами, участвовать в делах класса 
и школы, предпочтении коллективной деятель-
ности. 

На основе анализа литературы мы выдели-
ли показатели социальной активности, которые 
можно диагностировать у обучающихся посред-
ством методов наблюдения и опроса (анкетиро-
вания):

– когнитивный – наличие знаний и пред-
ставлений о социальной действительности, 
экономических, политических, культурных, со-
циальных процессах, происходящих в обще-
ственной жизни, нормах морали и поведения в 
обществе;

– эмоционально-мотивационный – сфор-
мированность положительного отношения к 
общественно значимой деятельности и наличие 
мотивации, направленной на осуществление 
указанной деятельности;

– деятельностный – сформированность 
общественно значимого поведения, демон-
страция позитивного отношения к социуму, 
учителям, родителям, сверстникам, участие в 
общественной жизни класса, школы, школьном 
самоуправлении, в детских общественных объ-
единениях.

Выделенные критерии и их показатели от-
ражают важнейшие характеристики категории 
«социальная активность обучающихся» и по-
зволяют представить характер ее проявления на 
определенных уровнях.

В соответствии с когнитивным, мотива-
ционным и деятельностным критериями были 
определены уровни сформированности соци-
альной активности – высокий (оптимальный), 
средний (удовлетворительный) и низкий.

Высокий (оптимальный) уровень характе-
ризуется достаточным объемом знаний об об-
ществе и государстве, нравственном и правовом 
поведении, нормах морали, правах и обязанно-
стях человека, устройстве социальной действи-
тельности (в соответствии с возрастом), инте-
ресами к общественной жизни и поиску своего 
места в ней (предназначения), сформированной 
системой ценностей и гражданской позицией, 
выраженными осознаваемыми социальными 
мотивами своего поведения, активным участи-
ем в делах класса и школы, в детских обще-
ственных организациях и ученическом само-
управлении.

Средний (удовлетворительный) уровень 
предполагает наличие определенного объема 
знаний об обществе и государстве, правах и 
обязанностях человека, нравственном и право-
вом поведении, устройстве государства и обще-
ства, социальной действительности; обучающи-
еся с данным уровнем социальной активности 
способны определять оптимальные способы 
поведения в различных жизненных и учебных 
ситуациях, но под влиянием обстоятельств или 
других людей и социальных групп демонстри-
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руют неустойчивую жизненную позицию, не-
готовность к самостоятельным оценочным 
суждениям; в делах школы и класса участвуют 
эпизодически, степень участия в общественной 
жизни и детских общественных организациях 
зависит от ситуации.

Для детей с низким уровнем социальной 
активности свойственны: несистемные знания 
учащихся о правах и обязанностях человека, о 
взаимодействии человека, государства и обще-
ства, о нравственных ценностях, социальной 
действительности; затруднения определять оп-
тимальные способы поведения в различных 
жизненных и учебных ситуациях. Для них ха-
рактерны слабая социальная ответственность, 
недостаточно устойчивая социальная позиция, 
зависящая от мнения референтной группы, иг-
норирование общественных поручений, не-
устойчивое отношение и преобладание внеш-
ней мотивации редкого участия в общественной 
деятельности; тенденция к проявлению нега-
тивного общественного поведения.

Методы диагностики социальной 
активности обучающихся

Данные проявления социальной активно-
сти позволяют продиагностировать ее сформи-
рованность у старших подростков посредством 
методов наблюдения и опроса (анкетирования).

Для выявления мотивов общественного 
поведения, сформированности общественно-
значимого поведения, позитивного отношения 
к социуму, представлений о нормах морали и 
поведения в обществе используется анкетиро-
вание и различные опросники, разработанные 
психологами и педагогами и подтвердившие 
надежность и валидность на большой выборке 
детей и подростков, – опросник «Индекс жиз-
ненного стиля» (Р. Плутчик, Келлерман-Конте 
в модификации С.В. Зверевой, В.Г. Каменской) 
[4, с. 119]; тест Г. Айзенка, оценивающий ней-
ропсихическую лабильность, экстраверсию и 
интроверсию (подростковый вариант); анкета, 

оценивающая социальную активность совре-
менных подростков (разработка сотрудников 
дворца детского творчества) [6, с. 39].

Можно сделать вывод, что большинство 
опросников предлагают оценку и самооцен-
ку респондентом своих качеств, склонностей, 
желаний, интересов; для объективности этих 
данных и выявления других показателей («уча-
стие в общественной жизни класса, школы, 
школьном самоуправлении», «участие в дет-
ских общественных объединениях», «сформи-
рованность общественно значимого поведения, 
демонстрация позитивного отношения к социу-
му, учителям, родителям, сверстникам», «сфор-
мированность представлений о нормах морали 
и поведения в обществе») используется наблю-
дение за поведением обучающихся в различ-
ных видах деятельности – учебной, игровой, в 
общении и пр. 

Выделенные качества личности могут про-
являться на вербальном уровне и отражать зна-
ния о нормах поведения в обществе, о правилах 
коммуникации, о своих гражданских правах и 
правах других людей; на поведенческом уров-
не – в отношении к себе, окружающим людям, 
социуму; на деятельностном уровне – как про-
явление активности и инициативности в обще-
ственной жизни.

Заключение

Таким образом, социальная активность как 
личностное качество проявляется при наличии 
определенной суммы знаний о социальной дей-
ствительности и нравственных ценностях, явно 
выраженных социальных мотивах обществен-
ной деятельности, при положительном отноше-
нии к общественному труду, при сформирован-
ности навыка выбирать способы адекватного 
поведения в различных жизненных и учебных 
ситуациях, заинтересованном участии в соци-
ально значимых видах деятельности, в проявле-
нии инициативы и ответственности при испол-
нении общественно значимых поручений.

Статья написана в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
на тему «Формирование социальной идентичности студентов педагогического вуза в рамках из-
меняющегося общества».
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Аннотация: В статье рассмотрена роль олимпиад по учебной дисциплине «Физика» как 
средства подготовки студентов, обучающихся на инженерных специальностях. Цель исследова-
ния – выявить роль олимпиад в обеспечении высокого качества подготовки студентов в аспекте 
применения практико-ориентированного обучения. Гипотеза исследования состоит в том, что при-
менение олимпиад при обучении физике позволит обеспечить более высокий уровень подготовки 
студентов, формирования у них практических навыков, навыков работы с информацией. По ре-
зультатам исследования проанализированы особенности олимпиад как способа организации обу-
чения. Выявлена специфика педагогических условий, создаваемых при организации олимпиад для 
обучения студентов.

Необходимо проектировать обучение, це-
лью которого является формирование у студен-
та умений и навыков практической работы, вос-
требованных и необходимых в разнообразных 
сферах деятельности.

Возникшие в начале XXI в. в отечествен-
ном образовании тенденции на гуманитари-
зацию образования должны были устранить 
разрыв между человеком в повседневности и 
научным знанием, сделать это знание важным 
для решения тех проблем, которые ежеднев-
но перед нами возникают. Изложение научно-
го знания в последовательности «от простого к 
сложному» и его подкрепление практическими 
примерами позволяет наглядно продемонстри-
ровать место того или иного закона (закономер-
ности или правила) в повседневной жизни [2].

Большое значение имеет построение об-
учения на основе системно-деятельностного 
подхода и при использовании метакогнитивных 
технологий, то есть технологий, которые пред-
усматривают осознание результата обучения, 
его рефлексию.

Большое внимание проблеме практико-ори-

ентированного обучения уделял известный тео-
ретик и практик педагогики С.Т. Шацкий.

Он полагал, что учебный процесс следует 
организовывать, не только учитывая возраст-
ные особенности ученика, но и его жизненный 
опыт. Такой подход, полагал С.Т. Шацкий, по-
зволит обучающимся приобрести прочные и 
глубокие знания, которые они смогут спокойно 
применять в дальнейшей жизни. То есть шко-
ла должна объединить два процесса – учебу и 
жизнь ученика, чтобы развить в нем способ-
ность трудиться, а значит – решить одну из 
главных задач практико-ориентированного об-
учения.

В связи с этим в первые годы XX в. созда-
ются школы нового типа, включающие в себя 
как общую, так и профессиональную подготов-
ку. У истоков их создания вместе с С.Т. Шац-
ким стояли К.Н. Венцель, А.У. Зеленко. В 
основе предложенной ими модели лежали сле-
дующие принципы:

1) обучение через активную познаватель-
ную, творческую, художественную деятель-
ность;
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2) знакомство со знаниями, которые при-
годятся в жизни, в том числе с разными видами 
труда.

Занятия проводились преимущественно в 
виде лабораторных работ, экскурсий и практи-
ческих работ в мастерских. Также обучающим-
ся была предоставлена возможность самостоя-
тельно выбирать факультативы или кружки по 
интересам [3].

Университетское образование, в том числе 
технической направленности, с одной стороны, 
формирует у обучающихся широкий кругозор, 
умение перспективно и стратегически мыслить, 
но с другой, в отличие от инженерно-техниче-
ского образования, предусмотренного в совет-
ской системе обучения, не позволяет детально 
отработать практические навыки в области ре-
шения задач, расчета искомых величин, постро-
ения графиков зависимости и ряда других. 

В связи с этим создание условий для фор-
мирования таких навыков, их отработки до 
уровня автоматизированных навыков является 
достаточно актуальной проблемой организации 
обучения студентов вузов.

Одним из способов решения вышеуказан-
ной проблемы выступает организация студен-
ческих олимпиад с включением в них большого 
числа практико-ориентированных заданий.

Олимпиадные задания по физике в студен-
ческих олимпиадах, как правило, являются за-
даниями повышенного уровня. Однако следует 
отметить, что это не означает их практико-ори-
ентированную направленность, что не позво-
ляет обучающимся формировать практические 
навыки при обучении физике, а также формиро-
вать представление о роли физики в жизненных 
ситуациях [4].

В этой связи требуется включение в сту-
денческие олимпиады заданий, которые имеют 
практико-ориентированную направленность, 
а также предусматривают необходимость при-
менения практических умений – например, 
умения осуществлять расчеты различных фи-
зических величин, выводить одну величину из 
другой и др. [4].

Олимпиада в целом как средство обучения 
является своего рода образовательным квестом, 
частным случаем квест-технологии. Квест-
технология подразумевает использование неко-
торых элементов игры для осуществления про-
фессиональных, но не развлекательных целей, в 
то время как игра представляет собой систему, 
абстрактную или отвлеченную ситуацию, в ко-

торой у участников есть определенные роли и 
правила, руководствуясь которыми они прихо-
дят к определенному результату. Получаемый 
результат обычно не связан ни с образователь-
ными, ни с трудовыми целями.

При использовании олимпиады как сред-
ства обучения, которая предполагает формиро-
вание у обучающихся коммуникативной компе-
тентности, интереса к учебной деятельности, 
возникают условия активного, конструктивного 
соперничества в познавательной деятельности. 

Следует отметить, что олимпиада как сред-
ство обучения принципиально отличается от 
игровых технологий тем, что реальность при 
прохождении олимпиадных заданий не превра-
щается в игру, как в случае игровых техноло-
гий. Это способствует тому, что студенты при 
прохождении олимпиадных заданий, как прави-
ло, максимально сосредоточены, их мотивирует 
фактор конкуренции. 

Применение студенческих олимпиад в об-
учении физике позволяет осуществлять фор-
мирующее оценивание, а также не только ис-
следовать образовательные результаты, но и 
формировать ряд значимых учебных умений, 
так как предполагает интеграцию теории и 
практики, вовлечение обучающихся в коммуни-
кативную деятельность, концентрацию внима-
ния на процессе изучения материала, интегра-
цию теории и практики [5].

Олимпиаду некоторые авторы рассматри-
вают как особую форму организации познава-
тельной деятельности, которая предусматри-
вает последовательное прохождение заданий, 
при которой фактором мотивации является не-
обходимость выполнить задание для того, что-
бы узнать следующее, а также необходимость 
опередить конкурентов – других участников 
олимпиады [1]. Олимпиаду также рассматрива-
ют и как одну из вариаций игровых технологий, 
которая предполагают более строгую регла-
ментацию познавательной деятельности обу-
чающихся, а также конкретный результат про-
хождения – выполнение задания олимпиады, 
достижение определенного уровня.

Олимпиада также рассматривается и как 
одна из вариаций образовательной технологии, 
которую можно охарактеризовать как игровую, 
метакогнитивную, мотивирующую, рефлексив-
ную систему приемов и методов, направленных 
на развитие у обучающихся навыков выстраи-
вания познавательных действий в логической 
последовательности [2].
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Таким образом, применение олимпиад при 
обучении студентов предполагает интеграцию 
теории и практики, вовлечение обучающихся 
в коммуникативную деятельность, концентра-
цию внимания на процессе изучения матери-
ала. Применение образовательного квеста как 
современной технологии активизации познава-
тельной деятельности позволяет сформировать 
мотивацию к прохождению заданий олимпиа-
ды (ввиду того, что их прохождение часто воз-
можно строго в заданной последовательности), 
стремление к конструктивной соревновательной 
деятельности, навык планирования своих позна-
вательных действий для прохождения заданий.

Особенно необходимо подчеркнуть акту-
альность использования интернет-олимпиад. В 
процессе решения заданий в электронном виде 
при прохождении различных интернет-олим-

пиад возникают условия, при которых обуча-
ющийся воспринимает текст с экрана, причем 
восприятие такого текста отличается от того, 
который написан в учебниках или тетради. 

Прохождение интернет-олимпиад позволя-
ет не только закрепить в памяти обучающихся 
необходимый объем слов и развить способно-
сти к их видению и пониманию, но и расши-
рить кругозор, повысить уровень эрудиции, что 
вносит существенный вклад в формирование 
знаний, умений и навыков обучающихся.

Студенческие интернет-олимпиады по фи-
зике также могут быть организованы на основе 
существующих в открытом доступе симулято-
ров и виртуальных лабораторий, что позволяет 
дополнительно создавать условия для формиро-
вания у студентов практических навыков, необ-
ходимых будущему инженеру. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения дистанционных образовательных 
технологий при обучении физике студентов вузов. Цель исследования – проанализировать эффек-
тивность применения традиционных и дистанционных образовательных технологий при изучении 
в высшей школе курса физики. В основу исследования положена гипотеза о том, что применение 
дистанционных технологий при изучении курса физики в высшей школе позволяет обеспечить до-
стижение более высоких образовательных результатов.

По результатам исследования представлена характеристика дистанционных образовательных 
технологий. Выявлены сходства и различия дистанционных и традиционных образовательных 
технологий. 

Согласно нормативным основам организа-
ции обучения, в том числе дистанционного об-
учения, педагог имеет возможность и ресурсы 
(материальные, временные) для использования 
различных форм организации занятия – проект-
ной деятельности, учебно-исследовательской, 
применения активных и интерактивных мето-
дов обучения, использования информационно-
коммуникационных технологий [1].

При обучении студентов физике примене-
ние различных образовательных технологий, 
в том числе и дистанционных, приобретает 
большое значение. Это обусловлено необходи-
мостью обеспечения при преподавании физики 
высокого уровня наглядности, большого числа 
средств условно-графической наглядности, а 
также необходимостью поддержания интереса 
обучающихся к изучению физики как достаточ-
но сложной учебной дисциплины. 

Традиционные и дистанционные техно-
логии предусматривают различную форму 
организации взаимодействия педагога и об-
учающихся. При применении традиционных 
технологий подразумевается непосредственный 
контакт преподавателя и обучающихся. Дис-
танционное обучение относят к одной из ком-

пьютерных технологий, которые призваны обе-
спечивать контакт студента и преподавателя в 
условиях невозможности личного контакта. 

Вместе с тем именно дистанционные об-
разовательные технологии позволяют обе-
спечивать высокий уровень наглядности и 
интерактивности в обучении. Это связано с 
возможностями различного типа виртуальных 
лабораторий, которые позволяют моделировать 
различные условия физических экспериментов, 
законов, задач, а также с возможностями обуча-
ющих и контролирующих тестов [5]. 

Среди большого количества видов компью-
терных и дистанционных технологий в обуче-
нии можно выделить три группы [4]:

1) изучение и использование информации 
из интернета – электронные учебники, специа-
лизированные образовательные сайты, справоч-
ники и словари, программы для практической 
деятельности и т.д.;

2) интерактивная подача и хранение ин-
формации – презентации, транслирование ви-
деороликов для многостороннего освещения 
темы, голосовая или видеозапись, мгновенное 
распространение материала и т.д.;

3) собственно дистанционное обучение и 
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образование и виды коммуникации – форумы, 
вебинары, чаты, онлайн-конференции, элек-
тронная почта и т.д.

Также принято разграничивать дистанцион-
ное обучение по видам:

– на постоянной основе – в рамках такого 
формата педагог и обучающийся не имеют воз-
можности встречаться лично;

– периодическое или временное – педагог 
и обучающиеся могут встречаться и лично.

Появление дистанционной формы обучения 
«в массовом» формате в условиях пандемии ко-
ронавируса выявило как ряд ее преимуществ, 
так и недостатков. 

Можно выделить ряд отличий дистанцион-
ного и традиционного обучения.

1. Дистанционное обучение, в отличие от 
традиционного, предполагает коммуникацию 
преподавателя и обучающихся при посредстве 
технических устройств и сети Интернет.

2. Организация диалога обучающегося и 
преподавателя в условиях дистанционного об-
учения в высшей школе требует использова-
ния образовательных технологий ввиду того, 
что процесс обучения – это не столько процесс 
«передачи информации» от учителя к ученику, 
сколько обмен опытом, наработка опыта обу-
чающимися, генерация ими новых знаний. Это 
обуславливает необходимость использования 
таких метакогнитивных технологий обучения, 
как кейс-технология, технология диалогового 
взаимодействия, технология развития критиче-
ского мышления.

3. Ввиду того, что дистанционное обу-
чение обуславливает более высокую самосто-
ятельность, обучающийся становится полно-
ценным субъектом образовательного процесса. 
В то же время это требует использования осо-
бых форм организации обучения, например, 
более активного использования при обучении 
проектной, учебно-исследовательской дея-
тельности и ее элементов. Положительным 
результатом является формирование учебно-
исследова тельских компетенций, компетенций 
в области планирования собственной образова-
тельной деятельности, оценке и рефлексии ее 
результатов. 

4. Дистанционное обучение требует от об-
учающихся сформированного навыка информа-
ционного поиска, ввиду чего, как представляет-
ся, на формирование такого навыка необходимо 
обратить особое внимание, что также требует 
использования инновационных технологий. 

5. Дистанционное обучение открывает 
больший простор для внедрения инноваций в 
образовательном процессе, чем традиционное, 
ввиду того, что оно требует от преподавателей 
и студентов адаптации к новым условиям вза-
имодействия, поиска информации, проекти-
рования процесса обучения. Именно в таких 
условиях наиболее высока вероятность возник-
новения новых идей. 

6. Отдельно можно отметить, что дистан-
ционное обучение, в отличие от традиционного, 
осуществляется в условиях качественно иной 
образовательной среды – цифровой. С одной 
стороны, это более полное использование но-
вейших ресурсов для поиска информации, об-
учения, планирования, выполнения и оценки 
работ, организации конференций. Но с другой, 
такой переход на цифровую образовательную 
среду после традиционной образовательной 
среды вуза требует перестройки методов, форм 
и средств обучения, а также адаптации препо-
давателей и обучающихся к новым условиям. 
В период дистанционного обучения несомнен-
ным плюсом стало открытие для обучающихся 
доступа к закрытым ранее информационным 
базам и ресурсам, что позволило получить 
большое количество новой информации, сфор-
мировать компетенции в области ее поиска и 
анализа [3].

Остановимся на основных положительных 
характеристиках дистанционного обучения [4].

1. Возможность реализации индивидуаль-
ного подхода в планировании обучения, поста-
новке целей, оценке учебных достижений обу-
чающихся.

2. Возможность отслеживания динамики 
учебных достижений обучающегося, например, 
при применении формирующего оценивания, 
индивидуализированной оценки. Это создает 
условия для мотивации обучающихся к процес-
су обучения.

3. Возможность развития творческих спо-
собностей обучающихся и творческого подхода 
к выполнению работ. Использование цифровых 
технологий в обучении способствует тому, что 
студенты могут проявлять большую самостоя-
тельность в достижении образовательных ре-
зультатов, оформлении результатов своих работ. 

4. Возможность более детальной обратной 
связи от обучающегося, что важно при форми-
ровании и оценивании образовательных резуль-
татов, формировании мотивации к обучению.

Одной из новых дистанционных техноло-
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гий в обучении является геймификация, част-
ным случаем которой в России является техно-
логия образовательного квеста.

Основные преимущества геймификации в 
обучении включают в себя следующие [5].

1. Яркие впечатления от процесса, кото-
рые воздействуют на эмоциональную сферу. 
Игры при использовании геймификации по-
строены таким образом, чтобы увлечь поль-
зователя в начале и удерживать его внимание 
на протяжении всей игры: при геймификации 
предусмотрены новые уровни, достижения, 
постоянный прогресс; это своего рода процесс 
прохождения квеста.

2. Интегрированная среда обучения, ко-
торая не формируется при использовании тра-
диционных методов обучения иностранному 
языку. Традиционные методики проводят гра-
ницу между теорией и практикой, причем тео-
рия тоже подразделяется на отдельные темы, 
которые не пересекаются. При использовании 
геймификации возникают такие условия обуче-
ния, которые позволяют интегрировать теорию 
и практику в обучении. 

3. Мгновенная обратная связь, которая 
также не предусматривается при применении 
традиционных методов обучения. 

При обучении физике технология геймифи-
кации может предусматривать создание много-
уровневых квестов, при решении которых пере-
ход от уровня к уровню создает необходимость 
либо осуществления отдельных математиче-
ских действий в рамках решения физической 
задачи, либо решения задач по материалу, осво-
енному обучающимися ранее. В первом случае 
применение технологии геймификации позво-
ляет обучающимся проанализировать и прак-
тически осуществить весь процесс решения за-
дачи, что позволяет отработать навык решения 
задач в курсе физики – один из наиболее слож-
ных для формирования.

Также следует упомянуть и сравнительно 
новую образовательную технологию – эдью-
тейнмент. Термин «эдьютейнмент» образо-
ван из двух английских слов: entertainment и 
education и объединяет в себе развлечение и об-
учение. То есть эта образовательная технология 
предполагает обучение через развлечение. Она 
позволяет организовать самостоятельную обра-
зовательную деятельность обучающихся в груп-
повом и индивидуальном формате на основе 
анализа развлекательного материала (музыкаль-
ного, иллюстративного, мультипликационного, 
кинематографического и др.), а также привнесе-
ния игрового момента (подсчета баллов, очков 
и др.) в процесс работы с данным материалом.

В рамках обучения физике технология 
эдьютейнмент может предусматривать, напри-
мер, включение таких заданий, как расчет и 
вывод о возможности или невозможности, а 
также условий осуществления тех или иных ки-
нематографических трюков, гонок и т.д., демон-
стрируемых в фильмах и мультипликационных 
фильмах. Применение данной технологии по-
зволяет также сформировать у обучающихся по-
нимание роли физических знаний в повседнев-
ной жизни, особенностей их применения [5].

Таким образом, использование технологий 
дистанционного обучения, а также электрон-
ных образовательных ресурсов в обучении фи-
зике помогает преподавателю: сформировать 
устойчивую мотивацию обучающихся; повы-
сить скорость и качество овладения учебным 
материалом; использовать в преподавании со-
временный материал и дополнительные ресур-
сы, средства условно-графической наглядности, 
что позволяет расширить пространство обра-
зовательной среды; повысить эффективность 
учебного процесса; дать студентам основы са-
мостоятельной работы в поиске и применении 
информации; способствовать повышению инте-
реса к дисциплине.
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SOFT SKILLS СТУДЕНТОВ  

В АСПЕКТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
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Ключевые слова и фразы: soft skills; универсальные компетенции; креативность; коммуника-
ция; критическое мышление; кооперация; иностранный язык.

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития soft skills, так называемых «мягких» навы-
ков. Цель исследования заключается в обосновании идеи важности формирования и развития soft 
skills в аспекте функциональной грамотности педагога. Задачами исследования являлись: рассмо-
трение понятия soft skills в психолого-педагогической литературе, определение соотношения по-
нятий soft skills и «универсальные компетенции» в контексте требований нормативных докумен-
тов высшего образования, способов развития мягких навыков в практической подготовке будущих 
учителей иностранного языка. Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что для 
современной школы нужно готовить функционально грамотного педагога, владеющего не только 
профессиональными, так называемыми «твердыми» компетенциями, но и soft skills. Для решения 
задач исследования использовались теоретические методы – критический анализ научно-методи-
ческой литературы, логические методы – сравнение, обобщение, систематизация. Результатами 
статьи являются практические рекомендации развития soft skills в условиях педагогического вуза.

Информационное общество предъявляет 
особые требования к выпускникам вузов. Все 
чаще работодатель в рамках собеседования с 
претендентом на должность обращает внима-
ние на умение мыслить креативно и критиче-
ски, анализировать и находить нестандартные 
решения, говорить не только на родном, но и 
иностранном языке. 

Актуальность рассмотрения soft skills обо-
сновывается требованиями ФГОС ВО 3++, в них 
введен перечень универсальных компетенций и 
они направлены на формирование навыков кри-
тического мышления, работы в команде, осу-
ществления деловой коммуникации, распреде-
ления своего времени и т.д. [4]. Универсальные 
компетенции в различных авторских подходах 
обозначаются еще и как надпрофессиональные, 
по своему содержанию они валидны soft skills. 
Проблемность вопроса их формирования и раз-
вития у студентов – будущих педагогов обуслов-
лена выбором профессии учителя, которая пред-

полагает коммуникабельность, креативность, 
пунктуальность, умение работать в нескольких 
коллективах (дети, родители, педагоги). 

Проблема формирования и развития soft 
skills активно обсуждается научно-методи-
ческим сообществом. Обзорная статья россий-
ских ученых [5] содержит анализ публикацион-
ной активности исследований по аспектам soft 
skills. Авторы отмечают интерес отечествен-
ных и зарубежных ученых к этой теме с 70-х гг. 
ХХ в. и подчеркивают мнения работодателей о 
важности владения soft skills соискателем при 
трудоустройстве [5, с. 195].

Авторский коллектив Высшей школы эко-
номики в 2020 г. опубликовал масштабное ис-
следование по изучению универсальных компе-
тентностей [3]. В работе ставится под сомнение 
целесообразность школьных предметных зна-
ний и навыков в XXI в.; актуальной повесткой 
сегодня являются «универсальные навыки» 
[3, с. 12]. Анализируя образовательный опыт 
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зарубежных стран, авторы отмечают, что разви-
тые soft skills важны как для успешного карьер-
ного роста, так и практической жизни в совре-
менном мире. 

Soft skills: теоретический обзор 
и интерпретация понятия

Soft skills (пер. с англ.) – это «мягкие» (или 
«гибкие») навыки; в общем смысле их пред-
ставляют как совокупность, некий базис соци-
ально-коммуникативных навыков, обладать 
которыми могут специалисты не какой-либо 
определенной профессиональной области, а в 
любой профессиональной среде [1]. 

Понятие soft skills не имеет однозначно-
го определения; анализ имеющихся подходов 
к трактовке его понимания позволяет выде-
лить следующее его смысловое наполнение. 
Во-первых, это универсальные (надпрофессио-
нальные) навыки, не зависящие от конкретной 
специальности или профессии. Во-вторых, soft 
skills понимают как качественные характери-
стики человека, которые он использует в прак-
тической деятельности. В третьих, soft skills 
предполагают гибкость, эмпатию, умение бы-
стро перестраиваться, справляться с многоза-
дачностью. Несмотря на различие акцентов в 
трактовках понятия soft skills, очевидны общие 
черты. В докладе ЮНЕСКО (UNESCO 2017) 
представлено шесть групп компетентностей, 
которыми должен обладать современный эф-
фективный работник. В компетентностях пер-
вой группы представлены компетенции модели 
«4К»: креативное и критическое мышление, 
кооперация и коммуникация (Communication, 
Critical Thinking, Creativity, Cooperation) 
[3, с. 27]. Их развитие возможно лишь в фор-
мате практико-ориентированного обучения, 
для этого необходим системно-деятельностный 
подход в организации учебного процесса.

Траектории развития soft skills в практико-
ориентированном обучении

Итак, чтобы обучающиеся овладели навы-
ками XXI в., вначале нужно подготовить такого 
учителя, и эта задача ставится перед педагоги-
ческим вузом [2]. Современный выпускник дол-
жен владеть инновационными, интерактивными 
методами обучения.

Практика показывает, что тот опыт, те ме-
тодические конструкты и приемы, которые 
студенты получают в вузе, в дальнейшем они 

транслируют и в своей педагогической деятель-
ности. ФГОС ВО 3++ продолжают реализацию 
компетентностного подхода, однако требуют 
новой расстановки акцентов в связи с внедре-
нием с 2022 г. единых подходов в области педа-
гогического образования, в соответствии с кон-
цепцией «Ядро педагогического образования». 
Сегодня обучающийся – активно познающий 
субъект, способный к изучению нового и ис-
следованию, самостоятельно и в группе, и спо-
собный представлять результаты этой работы с 
применением цифровых инструментов. Таким 
образом, усиливается роль самостоятельной 
работы, педагог сегодня – это фасилитатор, ор-
ганизатор учебного процесса. Его роль направ-
ляющая, он должен мотивировать и создавать 
проблемные ситуации, чтобы ученики само-
стоятельно или в проектных группах находили 
их оптимальные и эффективные решения. Вы-
пускник педагогического вуза, молодой учитель 
должен уметь формировать проектные (команд-
ные) группы, учить коммуницировать внутри 
группы и представлять, презентовать проекты. 
В связи с этим в педагогической литературе по-
следних лет демонстрируется плюрализм ме-
тодических подходов и приемов, развивающих 
мягкие компетенции в процессе обучения, но, 
по мнению М. Добряковой и Н. Зиила, они схо-
дятся в необходимости следующего:

– поддержка самостоятельных учеб-
ных усилий обучающихся (learning-centered 
approach);

– стимулирование эмоционально позитив-
ной атмосферы для формирования амбициоз-
ных целей каждого обучающегося;

– развитие мягких компетенций в дис-
циплинарных дискурсах посредством индиви-
дуальных исследовательских усилий (inquiry-
based learning) и проектной работы в группе 
(project-based learning);

– практико-ориентированные смыслы 
учебных задач для обучающихся, возможность 
применять их в повседневной жизни [3, с. 323].

В педагогическом университете разви-
вать и совершенствовать soft skills возможно 
в курсах базовых и элективных дисциплин, во 
внеучебной, воспитательной работе: студенче-
ский театр, исследовательские проекты студен-
ческого научного общества, профориентаци-
онные экспедиции в школы и пр. Внеучебная 
деятельность содержит большой потенциал 
для развития мягких навыков. В рамках учеб-
ной деятельности в предметных дисциплинах 
формируются и развиваются как hard, так и 
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soft skills, что позволяет личности выпускника 
коммуницировать, стать успешной, развивает 
творческое и критическое мышление, в целом 
повышает качество общей и педагогической 
культуры. Развитие soft skills в рамках дисци-
плин учебного плана предполагает активное 
использование преподавателем интерактив-
ных методов, таких как «Ажурная пила», «Ак-
вариум», «Перевернутый класс» и др. Любое 
учебное занятие – это площадка, где студенты 
не только приобретают знания и осваивают со-
держание дисциплины, но и видят, каким об-

разом их транслирует преподаватель. Учебные 
ситуации на занятиях должны проектироваться 
таким образом, чтобы задействовать всю систе-
му компетенций модели «4К» и развивать уме-
ние говорить и слушать, убеждать и аргумен-
тировать, готовить и проводить презентации, 
публично выступать, работать в команде и т.д. 
Развитие soft skills не являлось до определенно-
го времени важной образовательной задачей, их 
формирование происходило в рамках внеучеб-
ной деятельности, сегодня они актуализируют 
образовательную повестку. 

Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЮУрГГПУ и МГПУ) по теме «Формирование функциональной грамотности будущего педагога».
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В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
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г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: элективная дисциплина; ПетрГУ; фитнес; анкетирование; здоровый 
образ жизни. 

Аннотация: Фитнес стал популярным относительно недавно, но его популярность растет 
стремительно. Фитнес – это система, которая направлена на оздоровление организма, включая 
правильное питание, умеренную физическую нагрузку и укрепление здоровья. Фитнес не являет-
ся соревновательным видом спорта, его цель – это укрепление здоровья и духовности через спор-
тивные занятия, при этом спорт играет не главную, а второстепенную роль. Цель исследования в 
данной работе – определение методом анкетирования уровня заинтересованности студентов заня-
тиями фитнесом. В соответствии с поставленной целью были обозначены следующие задачи ис-
следования: выявить причины, по которым студенты ходят в фитнес-клубы, определить уровень 
профессионализма инструкторов, проводящих занятия у студентов, проанализировать и сравнить 
полученные в ходе исследования результаты. Исследование проводилось на базе Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ) среди студентов ПетрГУ. Результаты проведенного ис-
следования позволяют сделать соответствующие выводы о том, что занятия фитнесом становятся 
все более популярными и удобными по времени для студентов, но уступают занятиям по физиче-
ской культуре в ПетрГУ по некоторым позициям.

Фитнес (в переводе с английского означа-
ет «пригодность» и «соответствие») появил-
ся в Соединенных Штатах Америки в вось-
мидесятых годах прошлого столетия и сразу 
стал массовым и популярным как лучший 
способ бороться с лишним весом и при этом 
не наращивать мускулатуру, а также вести 
здоровый образ жизни. Самый первый офи-
циальный фитнес-клуб в России появился в 
Санкт-Петербурге в 1990 г. Но в 90-е гг. из-за 
финансовых трудностей у большинства совет-
ских людей не было возможности ходить на 
платные тренировки, в этой связи многие жен-
щины занимались фитнесом в домашних усло-
виях, используя видеокассеты. 

Мотивы для занятий фитнесом могут быть 
самые разнообразные, например, желание улуч-
шить физическую форму или стремление стать 
более активным и здоровым, а, может быть, 

просто получать удовольствие от занятий физи-
ческими упражнениями и т.д. 

Чтобы определить отношение студентов к 
фитнесу, в данной работе мы провели анкети-
рование по определению причин, по которым 
студенты ходят в фитнес-клубы, уровню обра-
зования инструкторов, количества и качества 
посещаемых занятий.

Как можно заметить, большая часть студен-
тов посещают фитнес-клубы ради приобрете-
ния желаемой фигуры; почти в шесть раз мень-
ше студентов делают это из-за любви к спорту и 
примерно столько же ради улучшения гибкости 
и осанки.

На данной диаграмме можно заметить, что 
большая часть опрошенных знает об уровне об-
разования их инструктора.

По данным диаграммы на рис. 3, можно 
сделать вывод, что у большей части опрошен-
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ных студентов уточняют их группу здоровья.
Из диаграммы на рис. 4 следует, что для 

большинства студентов учитывают их заболева-
ния во время занятий.

Диаграмма на рис. 5 доказывает, что боль-
шую часть респондентов спрашивают о проти-
вопоказаниях во время занятий.

По данным диаграммы на рис. 6, можно 
понять, что примерно равное количество опро-

шенных посещают фитнес-клубы 1–2 раза или 
3–4 раза в неделю; чуть меньше людей посеща-
ют 5 и более раз в неделю.

Большая часть студентов тренируются 1–2 
часа, почти в три раза меньше людей уделяют 
тренировкам 2 и более часа.

В диаграмме на рис. 8 можно увидеть, что 
больше чем у половины всех опрошенных про-
водится разминка перед занятием и примерно у 

Рис. 1. Назовите причину, по которой вы посещаете занятия по фитнесу

Рис. 2. Знаете ли вы об уровне образования вашего инструктора?

Рис. 3. Спрашивают ли вас о вашей группе здоровья?
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равного количества людей разминка не прово-
дится никогда либо очень редко. В заключение 
необходимо отметить, что занятия фитнесом 
становятся все более популярными и удобными 
по времени для студентов, но они проигрывают 
занятиям в учебных заведениях по следующим 
пунктам.

1. Занятия по физической культуре в Петр-
ГУ ведут опытные и квалифицированные педа-
гоги, которые проводят разминку перед началом 

каждого занятия, а также учитывают перене-
сенные заболевания, группу здоровья и меди-
цинские противопоказания каждого студента. 
На занятиях по фитнесу далеко не у каждого 
занимающегося интересуются его здоровьем и 
далеко не всегда проводится разминка перед за-
нятием (рис. 3, 4, 5 и 8).

2. Регулярность занятий: посещая заня-
тия физической культурой в ПетрГУ, студент 
должен являться на занятия регулярно и не 

Рис. 4. Учитываются ли на занятиях ваши заболевания?

Рис. 5. Спрашивают ли вас про медицинские противопоказания?

Рис. 6. Как часто вы посещаете фитнес-клуб?
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пропускать их без уважительной причины, что 
помогает формировать привычку заниматься 
спортом систематически и поддерживать свою 
физическую форму в хорошем состоянии. 

3. Социальный аспект: занимаясь вместе с 
сокурсниками, студент постоянно находится в 
здоровой конкуренции, тем самым непременно 
улучшая свою спортивную мотивацию. 
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Рис. 7. Сколько времени у вас занимают тренировки?

Рис. 8. Проводится ли у вас разминка перед занятием?
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Аннотация: В статье рассматриваются современные информационные условия, в которых из-
меняется и адаптируется спорт и физическая культура, а также развитие образовательного аспекта 
физической культуры в информационных реалиях. Цель нашего исследования – выявить признаки 
трансформации физической культуры в информационном обществе. Определить, каким образом 
современный студент модернизирует процесс занятия спортом и своего физического воспитания. 
Методы: опрос, измерение, наблюдение. Задачи: просмотреть новые информационные условия из-
менения спорта. Гипотеза исследования: помогают ли новые технологии занятиям спортом? До-
стигнутые результаты – осуществлен сбор мнений молодежи об информационных решениях в фи-
зической культуре.

В современном мире практически всех 
сфер жизни человека коснулась цифровизация. 
Спорт и его отрасли не стали исключением, 
хотя относительно недавно смогли полностью 
приспособиться к современным информаци-
онным реалиям. Именно поэтому цель нашего 
исследования заключается в анализе трансфор-
мации физической культуры и спорта в инфор-
мационном обществе.

Спорт и физическая культура являются не-
отъемлемой частью современной культуры 
человека и, как и остальные отрасли культу-
ры, менялись вместе с эпохами. Современный 
мир – мир цифровых технологий и интернета. 
В 2017 г. в Российской Федерации была приня-
та программа «Цифровая экономика», основная 
цель которой – внедрить «цифру» во все сферы 
жизни россиян. В частности, документ содер-
жит декларацию о том, что интернет необходи-
мо использовать для пропаганды пользы физи-
ческих упражнений, особенно среди молодежи, 
а также для популяризации среди различных 
слоев населения знаний по вопросам физиче-
ской культуры, спорта и здорового образа жиз-
ни [5]. 

После вывода вопроса о включении спорта 

в современное информационное пространство 
на уровень программы развития страны спорт 
начал меняться и трансформироваться. 

Идет разработка и реализация новых циф-
ровых технологий и систем измерения организ-
ма в целом. Внедряются части «искусственной 
управляемой среды», главными элементами 
которой являются: технические устройства из-
мерительно информационного назначения, 
спортивная экипировка и обувь, специальное 
оборудование и инвентарь, тренажеры, особые 
гаджеты и другие устройства программирую-
щего и корректирующего назначения. 

Например, выявленные нами результаты 
исследования показали, что студенты (более 
60 % опрошенных) Казанского государственно-
го энергетического университета активно поль-
зуются современными фитнес-приложениями 
во время двигательной деятельности или трени-
ровок. Это означает, что эти технологии входят 
в обиход спортивной жизни студентов. 

Появляются видеоматериалы на платфор-
мах интернета, по которым каждый желающий 
может заниматься спортом или обучаться кон-
кретному его виду. Для привлечения населения 
центры и спортивные залы начинают внедрять 
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современные технологии в свои программы. 
Образовательные программы тоже не стоят 

на месте, так как подключение спорта к совре-
менному информационному пространству по-
зволит повысить уровень вовлеченности моло-
дежи, а значит, развитие спортивной культуры 
будет иметь значительный прогресс. 

В условиях локдауна, связанного с распро-
странением СОVID-19, усиливаются тенденции 
цифровизации спорта и физической культуры. 
Пандемия предъявила новые требования как к 
процессу образования, так и к учебно-трениро-
вочному процессу в сфере спорта. В образова-
нии применялись уже наработанные средства, 
такие как видео- и аудиоуроки. Буквально за 
несколько месяцев образовательные программы 
освоили платформы дистанционного обучения, 
перевели физическое образование обучающих-
ся на онлайн-площадки, при этом не снизив ка-
чество учебного процесса. 

Для примера рассмотрим переход образова-
тельного процесса по дисциплине «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спор-
ту» в Казанском государственном энергетиче-
ском университете в период пандемии весной 
2020 г. [4].

Студенты осваивали дисциплину по следу-
ющим формам обучения:

• лекции, занятия с видеоматериалами, 
раскрывающими техники различных видов 
спорта, ссылками на интернет-источники, зада-
ния для самостоятельной подготовки в системе 
электронного обучения Moodle;

• видеоуроки от преподавателя с дистан-
ционным подключением обучающихся и кон-
тролем за выполнением материалов курса на 
платформе Zoom;

• дневники самоконтроля, которые вели 
обучающиеся, как вид самостоятельной рабо-

ты, включающие в себя измерения параметров 
и коэффициентов физической подготовки сту-
дентов; 

• тестовые задания для проверки теорети-
ческих знаний и освоения курса.

Мы провели опрос среди учебных групп, 
чтобы узнать, считают ли студенты электрон-
ный формат эффективным процессом обучения. 
В опросе приняли участие 100 студентов. Ре-
зультаты опроса можно увидеть на рис. 1.

Таким образом, учебная группа полностью 
освоила программу и была мотивирована на 
спортивную деятельность даже после оконча-
ния курса. Это наглядный пример внедрения 
действующих информационных возможностей 
в процесс спорта и здорового образа жизни. 

Трансформация спорта продолжается еже-
дневно, создаются форумы и марафоны, по-
зволяющие заниматься физической культурой 
дома. Пространство интернета регулярно пре-
доставляет людям информацию о правильном 
питании и спортивной деятельности. 

Яркий пример трансформации спорта в со-
временном сообществе – включение спортив-
ных программ и тренировок в гаджеты и мо-
бильные устройства. Каждый желающий может 
найти и выбрать приложение для занятий по 
предложенным программам в любое удобное 
время. Также активно совершенствуются датчи-
ки и программы, отслеживающие физическую 
активность человека в течение дня. Замеры 
пульса, сердцебиения, пройденного километра-
жа и многие другие помогают множеству людей 
следить за своим состоянием и здоровьем [1]. 

Спорт и физическая культура активно под-
страиваются под информационное развитие 
и современные технологии, позволяя своей 
трансформацией освоить спорт и здоровый об-
раз жизни всем желающим. 

Рис. 1. Эффективность элективной формы обучения, по мнению студентов
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена важностью переосмысления педагогического 
опыта высших учебных заведений советского периода. В настоящее время педагогическому со-
обществу необходимо внедрять новые практики работы с целью повышения ценности знания у 
молодежи, формирования гражданской позиции и ответственности. Однако необходимо учитывать 
опыт просветительства предыдущих поколений. Неслучайно в современный период мы наблюда-
ем возрождение общества «Знание», которое успешно функционировало в советский период. Цель 
статьи – обобщить опыт просветительской деятельности провинциального сибирского вуза. Мето-
ды исследования: метод сплошной выборки при работе с региональной прессой шестидесятых го-
дов; анализ ретропериодики, обобщение. В статье представлены формы просветительской работы 
Енисейского педагогического института в 60-е гг. XX в.

На протяжении развития системы отече-
ственного высшего образования педагогические 
институты органически вплетались в обще-
ственную жизнь страны. Высшие учебные за-
ведения не ограничивались лишь обучением и 
воспитанием молодежи, профессорско-препо-
давательский состав реализовывал себя в самых 
разных сферах деятельности. Целью настояще-
го исследования явилось изучение просвети-
тельской работы Енисейского государственного 
педагогического института в 60-е гг. прошлого 
столетия. В основе работы лежат материалы га-
зеты «Енисейская правда» за период с 1960 по 
1969 гг. Выбор исторического периода обуслов-
лен изменениями, происходящими в стране: 
был проведен ряд реформ, наметилась демокра-
тизация общества, происходили определенные 
преобразования в системе образования. 

Анализ периодики указанного периода по-
зволяет выявить следующие формы просвети-
тельской работы преподавателей и студентов.

1. Чтение лекций для широкой обществен-
ности г. Енисейска и Енисейского района на 
общественно-политические темы. Так, в апреле 

1968 г. в кабинете политического просвещения 
горкома партии состоялась лекция для пенсио-
неров г. Енисейска на тему «Ленин и Горький». 
Преподаватели кафедры марксизма-ленинизма 
организовывали цикл лекций по разным обще-
ственно-политическим проблемам, готовили 
экспозиции, посвященные жизни и деятельно-
сти идеологов марксизма-ленинизма [4]. Все 
преподаватели кафедры литературы состояли в 
обществе «Знание». В преддверии столетия со 
дня рождения Ленина была разработана и реа-
лизована обширная тематика публичных лек-
ций на ленинские темы [1]. Многие препода-
ватели читали лекции в Енисейском отделении 
Всесоюзного общества по распространению по-
литических и научных знаний. 

2. Обучение родителей – одна из форм 
просветительской деятельности в 60-е гг. Тако-
го рода работа с родителями была организована 
преподавателями кафедры педагогики, прово-
дилась она в форме лекций, индивидуальных 
и групповых консультаций в школе, на пред-
приятиях и в домоуправлениях. Занятия про-
ходили один раз в месяц каждую четвертую 
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среду по программе, разработанной кафедрой 
педагогики Енисейского пединститута. Кроме 
того, в рамках педагогической учебы родите-
лей проходили выставки работ учащихся, ки-
носеансы. К работе с родителями привлекались 
средства массовой информации (выступления 
по радио и специальный раздел в газете «Ени-
сейская правда») [3]. Заслуживает внимания 
тот факт, что преподаватели института возглав-
ляли внештатный школьный отдел городского 
комитета партии. В 60-е гг. под руководством 
этого комитета на предприятиях и организа-
циях создавались советы содействия семье и 
школе по улучшению воспитательной работы 
среди детей; в этих советах активно участвова-
ли преподаватели института. Указанная работа 
способствовала осуществлению педагогиче-
ского всеобуча для родителей. В летний период 
члены совета занимались организацией оздоро-
вительных мероприятий среди детей, осущест-
вляли шефство над учебными классами школ 
г. Енисейска [6].

3. Публикация статей в районной газете 
«Енисейская правда». Стоит отметить, что пре-
подаватели института на протяжении долгих 
лет являлись внештатными корреспондентами 
этой газеты. На страницах «Енисейской прав-
ды» подчеркивалась важность и статус педаго-
гической профессии в советском обществе. Так, 
заведующий кафедрой педагогики Е. Никаноро-
ва в статье «Вот такое пополнение мы и ждем» 
пишет об учителе, который «доводит сложные 
мысли гениев науки до пределов полной про-
стоты и ясности» [2]. Ряд публикаций посвя-
щены истории Приенисейской Сибири, рево-
люционным событиям 1905 г. и политическим 

ссыльным в Сибири, выдающимся личностям, 
внесшим вклад в развитие региона. Учитывая 
недостаточность художественной и публици-
стической литературы в отдаленных районах, 
преподаватели посвящали публикации великим 
отечественным и зарубежным писателям, уче-
ным, философам, композиторам. В советский 
период газета, особенно на периферии, играла 
важную роль: она являлась основным источни-
ком информации. Преподаватели давали воз-
можность жителям города и района расширить 
свой кругозор и познакомиться с интересными 
историческими фактами как регионального, так 
и всесоюзного характера. Нельзя не указать тот 
факт, что доцент Енисейского педагогическо-
го института А.И. Малютина руководила лите-
ратурным объединением при редакции газеты 
«Енисейская правда». В работе литобъединения 
принимали участие студенты, рабочие, инже-
нерно-технические работники, пенсионеры. На 
заседаниях литобъединения «обсуждались до-
стоинства и недостатки стихотворений, басен, 
рассказов, которые поступали в редакцию» [5]. 
Таким образом, просветительство являлось 
важной частью общественной деятельности 
преподавательского состава Енисейского педа-
гогического института и отражало особенности 
социокультурной, экономической и полити-
ческой жизни страны в 1960-х гг. Анализ этой 
работы позволяет отметить, что преподаватель 
института не мог ограничиваться только ра-
ботой в аудитории со студентами; его миссия 
была более широкой и значимой, а именно: 
формирование общественного мнения жителей 
района, расширение его политического и куль-
турного кругозора. 
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Аннотация: В 2016–2017 гг. в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) была 
внедрена система организации учебного процесса по физическому воспитанию по элективным 
направлениям с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. 
Целью исследования в данной работе стало определение методом анкетирования уровня знаний 
о технике игры в защите и технике владения мячом студентов 1-го курса на элективном направ-
лении «Баскетбол». В соответствии с поставленной целью были обозначены следующие задачи 
исследования: определить уровень знаний о технике игры в защите и технике владения мячом сту-
дентов 1-го курса на элективном направлении «Баскетбол»; проанализировать и сравнить полу-
ченные в ходе исследования результаты. Исследование проводилось на базе ПетрГУ среди сту-
дентов 1-го курса. Результаты проведенного исследования позволяют сделать соответствующие 
выводы о том, что уровень знаний студентов первого курса о технике игры в защите и технике 
владения мячом удовлетворительный, в этой связи преподавателям на элективном направлении 
«Баскетбол» необходимо усилить работу в данном направлении.

В средних общеобразовательных школах 
баскетбол проводится с пятого класса, обуче-
нию которому в учебной программе Министер-
ством образования Российской Федерации вы-
делено большое количество часов.

Но пятилетняя практика работы преподава-
телей на элективном направлении «Баскетбол» 
показывает, что большинство поступивших 
старшеклассников в ПетрГУ имеют слабую ба-
зовую подготовку по баскетболу, как практиче-
скую, так и теоретическую. В этой связи препо-
давателям ПетрГУ приходится заново уделять 
время, чтобы студенты освоили самые азы. Од-
нако это порождает определенный ряд вопро-
сов: почему нет должного контроля со стороны 
Министерства образования за учебным процес-
сом по обучению детей баскетболу в средних 
учебных заведениях? А если обучение прово-
дится, то что же преподают учителя физкуль-

туры из учебной программы по баскетболу на 
уроках? 

Чтобы разобраться, с каким уровнем зна-
ний о технике игры приходят в высшее учеб-
ное заведение абитуриенты, в данной работе 
мы провели анкетирование по знанию техниче-
ских приемов баскетбола среди студентов 1-го 
курса (18–19 лет) разных институтов ПетрГУ, 
выбравших элективный курс по баскетболу. 
Тестирование состояло из 8 простых вопросов, 
темы которых включены в учебную программу 
общеобразовательных школ Российской Феде-
рации. В диаграммах правильные ответы выде-
лены зеленым цветом, а неправильные ответы – 
красным.

Как известно, в баскетболе техника игры 
в защите включает в себя следующие приемы: 
выбивание, отбивание, накрывание, перехват, 
вырывание мяча, овладение мячом, отскочив-
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шим от щита (подбор). Техника владения мя-
чом в баскетболе содержит: ловлю, передачи, 
ведение и броски мяча в кольцо. В первых че-
тырех диаграммах мы испытывали студентов 

на знание приемов техники игры в защите, а 
в последующих четырех – техники владения 
мячом.

Таким образом, можно сделать вывод, что 

Рис. 2. Какой из приемов (действий) не входит в технику игры в защите?

Рис. 1. Какой из приемов (действий) не входит в технику игры в защите?

Рис. 3. Какой из приемов (действий) входит в технику игры в защите?
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студенты, выбравшие в качестве элективного 
курса баскетбол, понимают технику игры в за-
щите и технику владения мячом на удовлетво-
рительном уровне. 

Но необходимо отметить, что бывшие 
школьники все чаще выбирают для занятий до 
3-го курса в ПетрГУ элективный курс баскет-
бола, следовательно, студенты любят эту игру и 

Рис. 5. Какой из приемов (действий) не входит в технику владения мячом?

Рис. 6. Какой из приемов (действий) не входит в технику владения мячом?

Рис. 4. Какой из приемов (действий) входит в технику игры в защите?
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хотят совершенствовать свое мастерство. Наши 
исследования показали, что знания первокурс-
ников о баскетбольной технике еще далеки от 

совершенства, в этой связи преподавателям не-
обходимо восполнить пробелы у своих подо-
печных.
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Рис. 8. Какой из приемов (действий) входит в технику владения мячом?

Рис. 7. Какой из приемов (действий) входит в технику владения мячом?
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Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных проблем, возникающих в процессе цифро-
вого воспитания студенческой молодежи в высшей школе. Цель нашего исследования – раскрыть 
актуальные проблемы цифрового воспитания студентов в высшей школе в киберинформацион-
ной среде. Задачи нашего исследования: выявить возможности информационно-коммуникативной 
культуры в профилактике деструктивных феноменов в киберинформационной среде; проанализи-
ровать возможные формы и акценты цифрового воспитания. Методы исследования: анализ, син-
тез, систематизация, обобщение. В статье представлены результаты исследования, раскрывающие 
возможности информационно-коммуникативной культуры в формировании кибергигиены, право-
вого сознания, снижения привлекательности криминализованных сегментов darknet и кибертерро-
ризма.

Цифровое воспитание молодежи решает 
несколько проблем в современных условиях: с 
одной стороны, инициирует более избиратель-
ное обращение с цифровой как конструктивной, 
так и деструктивной видами информации, с 
другой стороны, влияет на эффективность пре-
венции кибепреступлений и снижает интерес к 
криминализованным сегментам darknet. 

Неотъемлемыми чертами BANI-мира в 
постгуманистической парадигме выступают 
новые социальные вызовы, которые трансфор-
мировали понимание современными молодыми 
людьми их места в жизни. Пандемия, экономи-
ческий кризис, самоизоляция, социально-поли-
тическая напряженность, ужесточение гибрид-
ной информационной войны – в таких условиях 
наиболее остро стоит проблема организации 
педагогической фасилитации несовершеннолет-
них в ситуации нестабильности, быстрого изме-
нения информационного поля [1].

Это обуславливает проблему, которая свя-
зана с большим количеством доступных ин-
формационных ресурсов, включающих кор-

ректную, достоверную, интегрированную с 
недостоверной, узко интерпретированной, 
фрагментарно гипостазированной, заведомо 
ложной информацией [2].

Дезориентация, вызванная переизбытком 
информационных ресурсов в контексте дис-
баланса их форм и содержания, приводит к си-
туации, когда мотивация молодого человека к 
поиску нового и к творческому осмыслению 
найденного знания снижается или полностью 
переносится в репродуктивный процесс. Слож-
ные экзистенциальные смыслы упрощаются ви-
зуализированной графикой и короткими клише-
фразами (статусами) [3].

Развитие исследуемого феномена в обра-
зовательных организациях определяется про-
блемой поиска новых и интеграцией суще-
ствующих подходов к цифровому воспитанию 
несовершеннолетних.

В контексте такой смысловой двойствен-
ности публичных суждений необходима опо-
ра преподавателей, наставников при реали-
зации цифрового воспитания студентов на 
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норма тивно-правовые основы при построе-
нии воспитательного контента. Например, при 
организации профилактики кибертеррориз-
ма необходимо знакомить студентов на кон-
кретных примерах с применением работы в 
фокус- группах и проблемной беседы, с норма-
тивно-правовыми актами по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федера-
ции, со спецификой уголовной и администра-
тивной ответственности за терроризм в Рос-
сийской Федерации, актуальной судебной 
практикой в области противодействия иде-
ологии терроризма, способами организации 
деятельности субъектов по противодействию 
идеологии терроризма на федеральном и регио-
нальном уровнях в Российской Федерации.

В рамках такого обучения мы предлагаем 
анализировать специфику кибертеррористиче-
ского контента в сети Интернет, а также роль и 
значение кибердобровольчества в системе про-
филактики распространения идеологии терро-
ризма. На практических занятиях с примене-
нием педагогических технологий (киберквеста, 
case study, дискуссионного аквариума) отдель-
ное внимание можно уделить технологии, ме-
тодам и формам создания позитивного контен-
та в системе профилактики распространения 
идеологии терроризма. При организации такой 
работы важно обязательно наглядно показывать 
и практически создавать позитивные нарративы 
в киберсреде сначала педагогу, затем совместно 
со студентами.

Риск в киберинформационной среде со-
ставляет отсутствие информационных ориен-
тиров, созвучных с гуманными, правовыми, 
духовно-нравственными ценностями. Для пре-
венции рискогенности важно организовать 
психолого-педагогическую фасилитацию этого 
процесса.

Совместно со студентами наставнику не-
обходимо изучать лучшие цифровые практики 
по организации киберинформационной среды, 
анализировать частные странички и давать ре-
комендации по содержательному разбору наи-

более типичных ошибок в создании такого кон-
тента на своих ресурсах. 

Важным элементом в такой работе высту-
пает информационно-коммуникативная культу-
ра, опирающаяся на ряд принципов педагогиче-
ской организации: системности, креативности, 
плюрализма, симулякратизации, релевантности. 
Это инициирует понимание познания не только 
в контексте предметности обучения, но и вклю-
ченности мировоззренческих парадигм, обще-
человеческой, подверженной процессам глоба-
лизации, социокультурной и киберкультурной 
сред.

В рамках этой работы во Владимирском 
государственном университете имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых успешно себя зарекомендовали не 
столько интеграция, сколько целенаправленное 
педагогическое проектирование, включающее в 
себя: контекстно дополняющие обучающие ме-
роприятия, медийные справочные материалы, 
дискуссии с экспертами в рамках семинаров, 
круглых столов и открытых диалогов, проведе-
ние интерактивной выставки, инициирующие 
формирование информационно-коммуника-
тивной культуры, цифровой, историко-полити-
ческой, правовой и тематической грамотности в 
кибер среде с целью повышения эффективности 
в противодействии террористическим угрозам 
и конструктивного отношения к цифровым ре-
сурсам в киберинформационной среде. 

Таким образом, отвечая на социальный за-
прос к воспитанию и уровню образованности 
у современного человека, инициируем дис-
курс о гармоничном согласовании внутренней 
структуры мировоззренческой парадигмы в 
контексте снижения антагонизма между ин-
дивидуальным пониманием самореализации 
и общечеловеческими ценностями. В этом мы 
видим большой потенциал для развития социо-
культурной толерантности к неопределенности, 
вне которой развитие информационно-комму-
никативной культуры будет сопряжено с риска-
ми ограниченного восприятия смысла.

Литература

1. Фортова, Л.К. Образование в условиях цифровизации / Л.К. Фортова, А.М. Юдина, 
И.З. Багаев // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 5(122). – С. 28–30. 

2. Юдина, А.М. Развитие познавательной деятельности у студентов высшей школы гумани-
тарного профиля информационно-коммуникативной культуры / А.М. Юдина, А.А. Пронина // Гло-
бальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 7(112). – С. 85–87.

3. Юдина, А.М. Проблема формирования компетенций в области цифровых гуманитарных 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 189

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

наук у студентов вузов / А.М. Юдина, И.В. Павлова, Е.А. Борисов // Современное педагогическое 
образование. – 2021. – № 7. – С. 104–107.

4. Fortova, L. Teacher’s image of a higher educational institution of the federal penitentiary service 
of Russia during distance learning / L. Fortova, А. Yudina, S. Komissarova // Proceedings of the IX 
International Scientific and Practical Conference Current problems of social and labour relations (ISPC-
CPSLR 2021) : Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference. – Amsterdam : 
Atlantis Press. – 2022. – Vol. 646. – P. 203–207. – DOI: 10.2991/assehr.k.220208.036.

References

1. Fortova, L.K. Obrazovanie v usloviyakh tsifrovizatsii / L.K. Fortova, A.M. YUdina, 
I.Z. Bagaev // Globalnyj nauchnyj potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2021. – № 5(122). – S. 28–30. 

2. YUdina, A.M. Razvitie poznavatelnoj deyatelnosti u studentov vysshej shkoly gumanitarnogo 
profilya informatsionno-kommunikativnoj kultury / A.M. YUdina, A.A. Pronina // Globalnyj nauchnyj 
potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2020. – № 7(112). – S. 85–87.

3. YUdina, A.M. Problema formirovaniya kompetentsij v oblasti tsifrovykh gumanitarnykh 
nauk u studentov vuzov / A.M. YUdina, I.V. Pavlova, E.A. Borisov // Sovremennoe pedagogicheskoe 
obrazovanie. – 2021. – № 7. – S. 104–107.

© А.М. Юдина, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 7(166).2023.190

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 378
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

А.М. ЮДИНА

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

г. Владимир

Ключевые слова и фразы: личность; будущий специалист; культура; образовательная органи-
зация; институт воспитания.

Аннотация: Цель статьи – раскрыть культуру личности будущего специалиста образователь-
ной сферы. Задачи: обосновать культуру будущего специалиста образовательной сферы; показать 
значение культуры будущего специалиста образовательной сферы для его профессионализации и 
социализации. Гипотеза исследования: культура будущего специалиста образовательной сферы бу-
дет иметь высокий уровень в том случае, если выпускник педагогического вуза освоит нормы мо-
рали и права, будет уважительно относиться к воспитанникам и продемонстрирует нерасхождение 
слова и дела. Методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение, наблюдение, беседа. Достигнутые 
результаты: реализованный спецкурс «Воспитание культуры будущего специалиста образователь-
ной сферы», направленный на развитие когнитивных способностей выпускников, их творческое 
обогащение, ответственность за воспитанников, показал рост их общей, нравственной и правовой 
культуры.

Воспитание подрастающего поколения – 
чрезвычайно важный и сложный процесс. 
Существует множество определений этой пе-
дагогической категории: она трактуется как 
передача опыта от старшего поколения к млад-
шим; как освоение компетенций, помогающих 
успешно реализоваться в социуме, и другое. 
Нам представляется, что воспитать подрастаю-
щее поколение – это значит научить его грамот-
но, продуманно ориентироваться в таком слож-
ном, прекрасном явлении, самом дорогом для 
человека – жизни, не теряя чувства собственно-
го достоинства, самоуважения, социальной зре-
лости, ответственности за Родину, себя, близ-
ких, всех тех, кто нуждается в безвозмездной 
помощи, поддержке, защите [1; 2].

Для того чтобы воспитать такую личность, 
немаловажное значение имеет тот, кто будет 
воспитывать – педагог. Авторитет педагога за-
служить непросто. Он должен обладать не 
только широким диапазоном знаний своей про-
фессии, но и быть уважаемым человеком, у ко-
торого четко развиты нравственное и правовое 
начало, который понимает без слов, ему верят 

воспитанники, поскольку чувствуют опору, под-
держку и тыл. Особенно это важно для обуча-
ющихся, которые испытывают родительскую 
депривацию вследствие занятости, отчужденно-
сти родителей, их эмоциональной холодности, 
индифферентности, черствости и безразличия к 
делам детей [3].

Как же подготовить будущего специалиста 
образовательной сферы к воспитанию подрас-
тающего поколения? Нам представляется, что 
прежде всего необходимо сформировать до-
стойный уровень его культуры – общей, нрав-
ственной, правовой. Не может педагог, не обла-
дая данными качествами, передать их тому, кого 
обучает и воспитывает, поскольку нельзя пере-
дать того, чего у тебя нет.

В педагогическом институте Владимирско-
го государственного университета имена Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых мы организовали спецкурс для 
студентов -выпускников под названием «Воспи-
тание культуры будущего специалиста образо-
вательной сферы». В рамках него был прочитан 
курс лекций, направленных на ознакомление со 
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структурными элементами категории «культу-
ра» как педагогического явления. Мы показа-
ли ее значение для воспитания, социализации, 
формирования успешной современной лич-
ности, несущей своим воспитанникам знания, 
которые не только сделают их более образован-
ными, избирательными в выборе предпочтений, 
друзей, но и помогут найти витальную траекто-
рию, которая сделает их социально полезными, 
востребованными и счастливыми.

В рамках спецкурса были проведены семи-
нары, дискуссионный аквариум, информаци-
онный лабиринт, интеллектуальный футбол и 
другие традиционные и инновационные формы 
работы, в которых отрабатывались технологии 
деятельности будущих педагогов со своими 
воспитанниками.

Ролевые и деловые игры помогли смодели-
ровать витальные ситуации, разобрать их ре-
шения, аргументируя свой выбор. Кейс-стади, 
квесты не воспринимались как дидактические 
формы, а экстраполировались как игровые 
средства, в которых будущие педагоги оттачи-
вали свое умение убеждать, внушать, аргумен-
тировать, дискутировать, отстаивать свою точку 
зрения.

На наш взгляд, невозможно быть хорошим 
педагогом, если ты не любишь того, с кем по-
стоянно будешь взаимодействовать.

Выступая за парадигму субъект -
субъектных отношений, мы советовали выпуск-
никам не опускаться до панибратства с воспи-
танниками. Проявление уважения к личности 
воспитуемого не предполагает, что не должно 
быть границ, которые нельзя переходить. Ав-
торитет педагога не сводится к фамильярности 
и неуважительному тыканию. Он предполага-

ет уважение к заслугам учителя, его внимание, 
заботу и помощь тем, кого он обучает, любит и 
старается найти тот подход, который будет наи-
более оптимальным по отношению к конкрет-
ному воспитаннику.

В рамках спецкурса мы обращали внима-
ние выпускников, что культура их личности 
складывается из множества факторов – профес-
сионализма, правомерной поведенческой стра-
тегии, ответственности, понимания и уважения 
к своим воспитанникам.

Проведенный после спецкурса коллоквиум 
показал, что выпускники почувствовали себя 
более обогащенными в плане взаимодействия с 
воспитанниками, у них появилась уверенность, 
особенно в сравнении с теми студентами, кто по 
каким-либо причинам не мог пройти спецкурс.

Таким образом, культура будущего специ-
алиста образовательной сферы – это важная со-
ставляющая его профессионализма, отношения 
к воспитанникам, залог его успеха не только на 
профессиональном поприще, но и в жизни.

На наш взгляд, культура педагога корре-
лирует с его воспитанностью, педагогическим 
тактом, деонтологией, и обладать ею будущий 
специалист должен не только в рамках высшей 
школы, но, наш взгляд, гораздо раньше – в се-
мье, детском образовательном учреждении, об-
щеобразовательной организации.

Вуз опирается на тот фундамент абитури-
ента, студента, выпускника, который был зало-
жен в упомянутых институтах воспитания и со-
циализации. Большое значение имеет тот факт, 
что, выбирая педагогическую профессию, че-
ловек должен осознавать, что работа с людьми, 
тем более с несовершеннолетними, – это один 
из самых сложных видов деятельности.
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Аннотация: В статье конкретизируется понятие «коммуникативная грамотность» на основе ее 
компонентного состава, рассматриваются возможности формирования коммуникативной грамот-
ности будущих инженеров. Цель исследования – анализ возможностей формирования компонен-
тов коммуникативной грамотности в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» для про-
верки гипотезы о том, что использование определенных форм и методов обучения иностранному 
языку позволяет повысить уровень сформированности коммуникативной грамотности будущих 
инженеров. Задачи исследования: проведение анкетирования студентов Тюменского индустриаль-
ного университета, анализ и обработка полученных результатов, систематизация форм и методов 
обучения иностранному языку, эффективных для формирования коммуникативной грамотности. 
Задачи исследования решались с помощью следующих методов: теоретико-методологический ана-
лиз психолого-педагогической литературы, систематизация, анкетирование, беседа, метод матема-
тической обработки данных. В результате исследования определены формы и методы формирова-
ния коммуникативной грамотности в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык».

Успешность и продуктивность взаимодей-
ствия между людьми в процессе выполнения 
совместной повседневной, учебной или про-
фессиональной деятельности зависит от умения 
эффективно общаться. Эффективность общения 
в различных ситуациях является отражением 
уровня сформированности коммуникативной 
грамотности человека.

В современных исследованиях встречаются 
различные подходы к трактовке понятия ком-
муникативной грамотности. В широком смыс-
ле коммуникативная грамотность включает в 
себя языковую и речевую грамотность, речевую 
культуру, знание правил и психологических 
особенностей общения, а также умение приме-
нить эти знания в конкретной ситуации обще-
ния [2].

Краткое определение указанному понятию 
представлено у И.А. Стернина: «Коммуника-
тивная грамотность – это умение вести обще-
ние эффективно и бесконфликтно» [3, с. 3].

В данном исследовании мы будем придер-

живаться определения, представленного в ис-
следовании профиля надпрофессиональных 
компетенций, востребованных ведущими ра-
ботодателями. Под коммуникативной грамот-
ностью понимается владение культурными 
нормами общения и речевого этикета, умение 
правильно формулировать мысли, знание осо-
бенностей деловой коммуникации [1].

Рассмотрим подробнее представленные в 
определении компоненты коммуникативной 
грамотности.

Культурные нормы общения представляют 
собой исторически сложившиеся правила по-
ведения во время общения, принятые в опре-
деленном обществе и позволяющие избегать 
конфликтных ситуаций. Культурные нормы об-
щения основаны на гуманистическом подходе к 
интересам, правам и свободам личности. 

Речевой этикет представляет собой при-
нятые в определенном обществе национально-
специфичные правила использования языковых 
средств в определенных ситуациях общения 
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(приветствие, прощание, обращение к собесед-
нику и привлечение его внимания, знакомство, 
извинение, благодарность и т.д.) Для каждой 
ситуации существуют определенные формулы 
речевого этикета, представляющие собой опре-
деленные слова или выражения. К сфере рече-
вого этикета относятся способы выражения ра-
дости, сочувствия, горя, вины [3].

Культурные нормы общения и нормы рече-
вого этикета передаются из поколения в поко-
ление и формируются в процессе воспитания в 
семье и образовательных учреждениях.

Умение правильно формулировать мысли 
и донести их до окружающих играют важную 
роль в общении между людьми в любых сферах 
жизни. Недостаточно ясно сформулированная и 
изложенная мысль воспринимается неправиль-
но, что может привести к отсутствию желае-
мого результата и дезинформировать собесед-
ника. Умение правильно формулировать мысли 
следует развивать с помощью чтения хорошей, 
разнообразной литературы, ведения дневника, 
блога, написания эссе, пересказа содержания 
текста, фильма и т.д.

Деловая коммуникация представляет собой 
способ общения и передачи информации от че-
ловека к человеку в виде устных и письменных 
сообщений в процессе профессиональной дея-
тельности. К характерным признакам деловой 
коммуникации относятся: целенаправленность, 
регламентированность, функционально-роле-
вой характер, иерархичность, использование 
профессиональной лексики, атрибутивность [2].

Для подтверждения актуальности форми-
рования коммуникативной грамотности буду-
щих инженеров было проведено анкетирова-
ние студентов 1-го курса направления обучения 
«Строительство» Тюменского индустриального 
университета. Результаты опроса показали, что 
понятие «коммуникативная грамотность» зна-
комо только 63 % респондентов, при этом 70 % 
опрошенных считают, что они умеют говорить 
правильно, без ошибок и корректно формулиро-
вать мысли (74 %). Больше половины участни-
ков анкетирования имеют представление о том, 
что такое «деловая коммуникация» (60 %); 65 % 
респондентов понимают различия между уст-
ной и письменной коммуникацией. Культурные 
нормы общения и речевого этикета как умение 
вести себя в различных ситуациях знают 63 % 
опрошенных.

Результаты проведенного анкетирования, 

описание компонентов коммуникативной гра-
мотности, представленное выше, и возрастные 
особенности обучающихся вуза позволяют сде-
лать вывод о том, что формирование комму-
никативной грамотности будущих инженеров 
должно быть направлено на развитие умения 
правильно формулировать мысли, изучение 
этикетных норм и правил и особенностей дело-
вой коммуникации.

В данном исследовании мы рассмотрим 
возможности формирования данных компонен-
тов коммуникативной грамотности в рамках из-
учения дисциплины «Иностранный язык».

Развитию умения правильно формулиро-
вать мысли способствует выполнение таких за-
даний, как описание слова, словосочетания по 
типу кроссворда, написание эссе, устная пере-
дача содержания прочитанного текста, книги, 
просмотренного фильма. Кроме того, следует 
использовать потенциал интерактивных форм 
обучения: групповой рассказ, ролевые игры, ре-
шение кейса.

Культурные нормы общения и речевого 
этикета следует изучать с использованием линг-
вострановедческих материалов: аудио- и виде-
оматериалов, диалогов, аутентичных текстов 
лингвострановедческой тематики, ролевых игр.

Знакомство с характерными чертами дело-
вой коммуникации происходит в рамках изуче-
ния профессионально ориентированных тем, 
направленного на знание терминологии, разви-
тие умения работать с текстами по специально-
сти и с технической документацией, формиро-
вание навыков общения на профессиональные 
темы через моделирование ситуаций «Собе-
седование при приеме на работу», «Обсужде-
ние профессиональных тем» и использование 
проектной деятельности с итоговой презен- 
тацией.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод об актуальности и необходимости 
формирования коммуникативной грамотно-
сти в инженерном образовании, необходимой 
для успешного выполнения будущей профес-
сиональной деятельности. Использование 
определенных форм и методов обучения ино-
странному языку позволяет повысить уровень 
сформированности отдельных компонентов 
коммуникативной грамотности: культурных 
норм общения и речевого этикета, умения пра-
вильно формулировать мысли, знания особен-
ностей деловой коммуникации.
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Аннотация: Целью статьи является анализ особенностей применения визуальных средств 
наглядности при обучении китайскому языку русскоговорящих студентов (на примере счетных 
слов). Отмечено, что наибольшую сложность представляет собой грамматика, в частности, счет-
ные слова, которые обладают своими отличительными особенностями. Актуальность исследо-
вания обусловлена сложностью изучения счетных слов ввиду наличия семантических условий 
и позиционного соотношения слов в предложении, а также культурными различиями носителей 
русского и китайского языков. Представлены результаты опытного обучения с применением визу-
альных средств наглядности при обучении китайскому языку русскоговорящих студентов (на при-
мере счетных слов). Сделан вывод о том, что использование метода визуализации при изучении 
счетных слов русскоговорящими студентами позволяет повысить качество знаний по изучаемой 
теме, структурировать счетные слова по группам согласно определенным признакам, что способ-
ствует более осмысленному и осознанному применению их в речи, а также сформировать умение 
выбирать оптимальный вариант счетного слова в той или иной ситуации.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт ФГОС ВО предполагает 
решение задачи формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в качестве пер-
востепенной. Изучение китайского языка в вузе 
отличается сложностью по сравнению с изуче-
нием европейских языков. Наибольшую слож-
ность представляет собой грамматика, в частно-
сти, счетные слова, которые обладают своими 
отличительными особенностями.

Как указывает Чжан Шумань, для китай-
ского языка характерным является отсутствие 
морфологического изменения. Кроме того, 
средством связей слов является не грамматиче-
ская составляющая, а семантические условия 
и позиционное соотношение слов в предложе-
нии [5].

В своей работе А.А. Григорьева, Г.М. Пар-
никова отмечают, что основные сложности в 

обучении русских студентов китайскому языку 
заключаются в особенности строя китайской 
речи, построении фраз и словосочетаний [1]. В 
качестве отдельного вопроса следует выделить 
культурные особенности, особенности мышле-
ния и мировосприятия носителей языка [2].

Согласно С.Ю. Рыжкову, непонимание при 
общении на китайском языке возникает по при-
чине отсутствия в русском языке адекватных 
аналогов, четкой схемы построения слов, фраз, 
фразовых компонентов, предложений и т.д. [4].

По мнению А.А. Краснояровой, при ор-
ганизации обучения китайскому языку осо-
бое внимание следует обратить на визуальное 
представление языкового явления, особенности 
его употребления в речи и их использование 
при разработке упражнений [3]. В свою оче-
редь, Е.И. Ядченко отмечает, что визуализация 
грамматики позволяет обучающимся усвоить 
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учебный материал на более качественном уров-
не [7]. 

Актуальность изучения китайских счет-
ных слов русскоговорящими обучающимися 
обоснована сложностью их употребления при 
построении предложений, тогда как в русском 
языке счетные слова не выделяются в отдель-
ную часть речи [6]. Кроме того, в китайском 
языке у существительных отсутствует число, 
например, 朋友 péngyou («друг», «друзья»), 我
有一个朋友。 («у меня есть (один) друг»). К 
особенностям счетных слов следует отнести: 
наличие классификации предметов или груп-
пы существительных в зависимости от того, к 
какой смысловой категории относится то или 
иное слово (люди, животные, предметы, про-
дукты, события и т.д.) и каким общим призна-
ком они объединены (группа людей, длинные 
предметы, вид события и т.д.); указание на еди-
ницу измерения (единичность предмета или его 
количество) [8]. 

В 2016–2019 гг. на базе Шандунского поли-
технического университета проведено опытное 
обучение, в котором приняли участие 20 групп 
по 18 человек (360 человек). Студенты, которые 
посещали курсы подготовки к экзамену Hanyu 
Shuiping Kaoshi (HSK) (3 и 4 уровня) из России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана и Киргизии. 
По результатам были разработаны карточки и 
словарь счетных слов для последующей апро-
бации. Словарь составлен на основе китайских 
словарей с учетом специфики обучения русско-
язычных студентов. В словаре 214 счетных слов 
(в том числе 60 часто используемых). 

С 2021 по 2023 гг. на базе Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта данная 
методика была апробирована на группах сту-
дентов бакалавриата (1–3 курсы) направления 
«Педагогическое образование» (с двумя профи-
лями – английский и китайский). Приняли уча-
стие 6 групп по 12–15 человек. 

Методика обучения счетным словам осу-

Рис. 1. Пример использования визуальной схемы

Рис. 2. Пример использования визуально-ассоциативных методик
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Рис. 3. Примеры использования метода визуализации предметов

ществлялась следующим образом. Первона-
чально в устной форме вводилось общее прави-
ло употребления счетного слова и предлагались 
простые примеры с подробным объяснением 
грамматического правила. После этого препода-
вателем предлагались визуальные схемы (кар-
тинки) с подробным объяснением особенностей 
употребления счетного слова в той или иной 
ситуации. Далее студентам предлагалось вы-

полнить языковые, условно-речевые и речевые 
упражнения, включающие изучаемое счетное 
слово для закрепления грамматических кон-
струкций.

В рамках опытного обучения применялись 
следующие методы:

1) метод схематизации грамматических 
конструкций (рис. 1); 

2) визуально-ассоциативные методики 
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Рис. 4. Пример использования сопоставительного метода

Рис. 5. Примеры использования метода аналогии и сравнения



SCIENCE PROSPECTS. № 7(166).2023.200

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education

(рис. 2);
3) метод визуализации предметов, аб-

страктных вещей (рис. 3);
4) сопоставительный метод (рис. 4);
5) метод аналогии и сравнения (рис. 5).
По итогам проведенного опытного обуче-

ния был осуществлен контрольный срез и срав-
нение с результатами диагностирующего среза 
перед обучением (рис. 6).

Согласно полученным результатам, ис-
пользование метода визуализации при обучении 
русскоговорящих студентов имеет положитель-

ную динамику. Визуализация грамматических 
явлений при изучении счетных слов позволяет 
решить следующие задачи:

1) повысить качество знаний по изучаемой 
теме;

2) структурировать счетные слова по груп-
пам согласно определенным признакам, что 
способствует более осмысленному и осознан-
ному применению их в речи;

3) сформировать умение выбирать опти-
мальный вариант счетного слова в той или иной 
ситуации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы управления образовательным 
процессом, проводится анализ некоторых аспектов этих проблем, предлагаются пути их решения. 
Также анализируется эффективность недавно внедренных в образовательную деятельность иници-
атив и приводятся рекомендации по повышению их эффективности. Цель данной статьи заключа-
ется в исследовании проблемы управления профессиональным образованием на фоне глобальной 
нестабильности и предложении путей ее решения. Задачи исследования заключаются в: анализе 
актуальных проблем управления образовательным процессом; выделении некоторых аспектов 
этих проблем и проведении их анализа; рассмотрении эффективности недавно внедренных в обра-
зовательную деятельность инициатив; предложении рекомендаций по повышению эффективности 
этих инициатив. Методы исследования включают в себя: анализ научных статей и публикаций по 
теме; анализ концепций по данной проблематике; антропологический подход в изучении данной 
проблематики.

Гипотеза: глобальная нестабильность оказывает негативное влияние на профессиональное 
образование, вызывая проблемы в управлении этим процессом. Однако эффективное управление 
профессиональным образованием может помочь решить эти проблемы и подготовить высококва-
лифицированных специалистов, способных успешно работать в условиях нестабильности и изме-
нений. Результаты исследования: в ходе исследования мы определили возможные пути решения 
некоторых актуальных проблем в управлении образованием.

Российское образование в настоящее время 
находится на том рубеже, с которого становят-
ся видимыми ошибки прошлого и открываются 
перспективы будущего. Происходящие в нашей 
стране преобразования, стремительные на фоне 
последнего десятилетия перемены в законода-
тельстве, затрагивающие сферу образования, 
как глоток свежего воздуха, подействовали на 
многих ученых – патриотов нашей страны. Взяв 
во внимание динамику и вектор процессов, про-
исходящих в настоящее время в системе обра-
зования, используя метод анализа и синтеза, а 
также некоторые элементы антропологического 
подхода, попытаемся обозначить актуальные, 
на наш взгляд, проблемы современного образо-
вания.

Происходящие в настоящее время соци-

ально-политические явления в мировом про-
странстве влекут за собой серьезные перемены 
в различных сферах жизни общества. Процесс 
деглобализации обуславливает необходимость 
активизации и модернизации внутреннего 
научно -технического и инновационного потен-
циала страны для успешного достижения по-
ставленных целей, а также внедрения новых 
государственных программ, идей и техноло-
гий. Образование, как известно, формирует ос-
нову будущего нашей страны, а также отчасти 
определяет, каким образом сложится дальней-
шая судьба сегодняшних обучающихся. Как 
подчеркнул Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в Послании Федеральному Собра-
нию 21.02.2023, на данный момент в россий-
ском образовании сформирован ряд вопросов, 
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требующих существенных корректировок. Яр-
ким примером, на наш взгляд, является сложив-
шаяся в образовательной политике тенденция 
последнего времени – нарастания регламента-
ций и отчетностей (не связанных с обучением 
и воспитанием) в должностных обязанностях 
педагогов. Некоторые ученые полагают, что 
такая тенденция связана, в том числе, с инте-
грацией в процесс управления образованием 
аспектов «менеджеризма» и «неолиберализма», 
вследствие чего в образовании утвердился фе-
номен «нового государственного менеджмента» 
(НГМ) [1]. Образовался он в ходе проведения 
реформ в отношении управления, которые на-
чинались с 1980-х гг. Следствием стал процесс 
перехода от системы «администрирования» 
к парадигме управления, или менеджменту 
«предоставления государственных услуг» [2]. 
Можно заметить, что неолибералистический 
аспект образования в настоящее время просле-
живался, наряду со странами Запада и некото-
рыми странами Востока, также и в отечествен-
ной идеологии [3]. Как отмечает в своей работе 
М.Н. Кожевникова, в образовании менедже-
ристский тип управления также довольно бы-
стро утвердился, поставив во главу директивы 
одноименной парадигмы, такие как эффектив-
ность, результативность, качество и фокусиров-
ка на инновациях. Казалось бы, эффективная 
система с перспективными механизмами. Но, 
анализируя результаты практического ее функ-
ционирования в ходе управления образованием 
менеджерами, проявляются негативные сторо-
ны реформации. К ним можно отнести: значи-
тельное разделение образовательных аспектов 
и управленческой деятельности (с разрывом со-
гласования и потерей эффективности функцио-
нирования обеих сторон), усиление функций 
контроля и регулирования (с потерей значения 
обратной связи) учебной деятельности, пере-
кладывание руководства процессом образова-
ния от академических деятелей к менеджерам. 
В результате образовалась скрытая тенденция 
умаления профессионального статуса ученых, 
запустились механизмы, ориентированные на 
получение статистической «эффективности» 
или материальной выгоды в убыток функциям 
образования, механизмы «грубой политики об-
разования», направленной на удовлетворение 
институтами социального заказа. В итоге разви-
вается вектор преимущественно рыночно-эко-
номической ориентации образования [4].

Согласно исследованиям на международ-

ном пространстве наблюдается трансформация 
механизмов взаимодействия и формирования 
особого влияния благотворительных фондов и 
организаций на образовательные организации. 
Такие процессы, как можно предположить, об-
уславливаются амбивалентной природой фон-
дов – нравственной основой общественного 
сознания – и погружением структуры в орга-
низационно-экономическую среду, которая вы-
нуждена существовать, как правило, в русле 
неолибералистских и менеджеристских техно-
логий. В образовании это проявляется в виде 
моделей управления, контроля и отчетности, 
где во главе стоят показатели, пригодные для 
измерения, сопоставления и аудита. В итоге 
формируется механизм отделения и вытесне-
ния из образования аксиологического ядра и 
замещение личностного вектора «индивидуаль-
ным».

Одна из ключевых проблем управления об-
разованием в ходе реализации необходимых 
мер модернизации и адаптации образователь-
ной системы под современные запросы обще-
ства, на наш взгляд, кроется в отсутствии ме-
ханизмов контроля воздействия на систему 
образования и внедряемых практик в русле ан-
тропологической фокусировки.

Основная цель образования вне зави-
симости от времени – это синергия про-
цессов воспитания и обучения, причем вос-
питание является базой с традиционными 
духовно-нравствен ными эталонами и мораль-
ными ценностями, а обучение несет в себе ядро 
фундаментальных знаний и открытий, а также 
опыт последних десятилетий. 

Некоторые аспекты управления образова-
нием за последнее десятилетие были импор-
тированы из стран Запада, так и не получив 
эффективного адаптирования в современной 
отечественной системе. Во многом такие ре-
формы оказали негативное воздействие, в том 
числе на процесс осуществления профессио-
нальной деятельности педагогов. Исходя из 
статистических данных, повышенная бюро-
кратическая нагрузка на педагога сводит его 
деятельность в большей мере к оформлению 
документации взамен осуществления прямых 
функций. Согласно статистике Минобразова-
ния, в 2018 г. в ведомстве существовало 1 684 
вида документов и лишь 11 % из них относи-
лись к образовательному процессу, при этом 
многие лишь косвенно. Обычно средняя бюро-
кратическая нагрузка на педагога исчислялась 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(166).2023.204

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
в генерации 95 документов в течение года, при 
этом в неделю на их заполнение требовалось 
около 11 часов [5].

Отметим реализуемые на данный момент 
положительные тенденции, касающиеся ре-
шения проблем бюрократической нагрузки на 
педагогов и в дополнение обозначим наше ви-
дение механизмов повышения эффективности 
и вектор решения присутствующих на данном 
этапе проблем образования.

Хочется отметить практику успешного вне-
дрения таких инициатив, как сокращение объ-
ема документации, формирование и заполнение 
которой ложилось на преподавателя в ходе осу-
ществления должностных обязанностей по вос-
питанию и обучению. Вводится официальный 
запрет возложения на педагогов работы по фор-
мированию документации за рамками перечня, 
утвержденного Минпросвещением России. По-
мимо вышеуказанного, на наш взгляд, эффек-
тивности осуществления образовательной дея-
тельности также способствовало бы введение 
единого по своему формату электронного до-
кументооборота в сфере образования. Счита-
ем важным отметить, что из законодательства 
образовательной сферы официально было ис-
ключено понятие «образовательная услуга» [6]. 
Как справедливо отметил С.С. Кравцов, обра-
зование – «это никакая не услуга». Важно осоз-
навать, что за понятием образования стоит на-
ставничество и дружба, воспитание и передача 
опыта молодому поколению, особенно сегодня, 
на фоне социально-поли тических явлений на 
мировом пространстве, в условиях гибрид-
ной, информационной и экономической войны. 
Крайне важно возрождать престиж и подни-
мать статус педагога в современном обществе. 
На наш взгляд, также актуальным вопросом в 
сфере управления образованием на настоящий 
момент и в ближайшей перспективе стоит про-
блема информационной незащищенности субъ-
ектов образовательного процесса. Несмотря на 
то, что вектор воздействия информационных 
угроз сфокусирован на молодом поколении, 
гражданах, не выработавших твердых духовно- 
нравственных ориентиров и определенных по-
литических позиций ввиду своего возраста, 
под вредным воздействием с высокой долей 
вероятности оказываются и педагоги. Связано 
это обычно с тем, что специфика трудовой дея-
тельности педагога предполагает плотное вза-
имодействие с цифровой образовательной си-
стемой, интегрированной в интернет-ресурсы. 

В качестве решения данного вопроса мы рас-
сматриваем программу подготовки педагогов к 
защите обучающихся от внешнего воздействия 
информационных составляющих гибридных 
войн. По классическому примеру, происходит 
изучение педагогами теории механизмов вы-
явления и распознавания вредной информации, 
нарабатываются практические умения и навыки 
для произведения анализа «информационного 
вброса» и дальнейшей реализации мер противо-
действия [7]. С этого ракурса нам открывается 
очередная проблема управления образованием, 
которая требует к себе не менее высокой степе-
ни внимания, а именно механизмы реализации 
в образовании личностно ориентированной па-
радигмы и последствия ее интеграции с медиа-
образованием. В данной статье, не углубляясь в 
аспекты этой проблемы, укажем лишь, что, на 
наш взгляд, задача управления образованием, 
касающаяся современной модели интеграции 
личностной парадигмы и медиаобразования 
(цифровой образовательной среды на базе но-
вой парадигмы) заключается, в первую оче-
редь, в сохранении традиционного классиче-
ского ядра образования, адаптации и развитии 
эффективных механизмов научной дидактики, 
которые бы регулировали критерии отбора ин-
формации из свободных источников сети (часто 
противоречивого характера и способствующая 
возникновению когнитивного диссонанса у 
субъектов образования) и обеспечивали доступ 
к источникам культурологических знаний, при-
званных формировать и развивать как у обуча-
ющихся, так и у педагогов необходимый лич-
ностный опыт.

Многие ученые также говорят о необходи-
мости использования активных дидактических 
методов и средств для включения механизмов 
компетентностного подхода и возможности ка-
либровки эффективности образовательного мо-
ниторинга с целью детального анализа качества 
образования [8]. Наряду с этим отмечается вы-
сокая значимость работы ресурсных центров, 
ключевая функция которых заключена в фор-
мировании и внедрении педагогической прак-
тики, которая служит достаточно эффективным 
инструментом повышения профессиональной 
эффективности педагога. Используя компетент-
ностный подход в качестве методологической 
основы своей деятельности, ресурсный центр 
позволяет более эффективно решать возника-
ющие задачи практически в режиме реального 
времени в различных условиях, тем самым спо-
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собствуя формированию личностно профессио-
нальной компетентности у педагогов [9].

Рассматривая некоторые экономические 
стороны современного управления образовани-
ем, думается, что важную роль в финансовом 
аспекте обеспечения образования сыграла бы 
разумно подготовленная система, предостав-
ляющая полную прозрачность целевого дви-
жения средств на примере практикуемого в на-
стоящее время финансового аудита, особенно 
в регионах страны. Естественно, реализация 
такого инструментария требует внесения опре-
деленных поправок как в юридическом, так и в 
техническом аспектах. Но однозначно, в таком 
важном социальном институте, как образова-
ние, необходимо сделать упор на его эффек-
тивности функционирования в условиях со-
временной внутригосударственной обстановки. 
Рационализированное использование денежных 

средств способно стабилизировать финансовое 
положение в образовательных организациях и 
значительно сократить сроки проведения кап-
ремонтов. Также это может способствовать ис-
пользованию строительных материалов, полу-
фабрикатов и изделий более высокого качества 
там, где это необходимо.

В заключение хочется присоединиться к 
словам Президента нашей страны В.В. Пути-
на из Послания Федеральному Собранию от 
21 февраля 2023 г. о сфере образования, а кон-
кретно о предоставлении отечественным уче-
ным и исследователям необходимых средств и 
возможностей для реализации своих научных 
разработок, и выразить надежду, что лучшие из 
наших разумных инициатив и проектов из вы-
шеуказанной области реализуются в плодотвор-
ной форме на благо подрастающих и будущих 
поколений.
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Аннотация: Авторы делятся результатами исследования, цель которого – анализ особенно-
стей учебного процесса при освоении дисциплины «Анатомия» среди обучающихся факультета 
иностранных студентов Алтайского государственного медицинского университета (ФИС АГМУ). 
Задачи исследования: проведение анкетирования обучающихся 1–2 курса ФИС АГМУ; анализ и 
обработка результатов; формирование рекомендаций по совершенствованию учебного процесса 
среди студентов ФИС.

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, математическая обработка полу-
ченных данных.

Достигнутые результаты: 77 % обучающихся считают дисциплину «Анатомия» трудным для 
изучения предметом, что заключается в необходимости изучать большой объем материала и де-
лать это приходится на языке-посреднике. Проблема необходимости усвоения большого количе-
ства материала к каждому занятию решается на кафедре путем составления графика-расписания 
дополнительных занятий в режиме самоподготовки (в сопровождении преподавателя). Проблема 
использования языка-посредника (английского) решается посредством активного изучения латин-
ской терминологии и анатомической номенклатуры, знание которых помогает студентам из раз-
ных стран (Египет, Индия, Ирак и др.) понимать друг друга.

Как известно, студенты первого курса яв-
ляются наиболее уязвимой группой во многих 
отношениях, и связано это с периодом адапта-
ции к новым условиям обучения, а иногда – и 
новым условиям проживания. Тем более слож-
но процесс привыкания к образовательной сре-
де вуза дается иностранным студентам, так как 
предполагает перестройку личностных качеств, 
поведения и деятельности студентов как субъ-
ектов адаптации в ответ на требования новой 
социальной среды и изменения самой среды в 
ходе удовлетворения адаптивной потребности 
студентов в целях обучения и развития [6; 7].

В Алтайском государственном медицин-
ском университете (АГМУ) на факультете ино-
странных студентов (ФИС) по специальностям 

«Лечебное дело», «Стоматология» обучают-
ся студенты из разных стран: Египта, Индии, 
Ирака и др. На первом, втором курсах обуча-
ющиеся сталкиваются с рядом действительно 
сложных дисциплин в системе медицинского 
образования, среди которых – анатомия, яв-
ляющаяся «фундаментом» для последующих 
клинических дисциплин и включающая в себя 
разделы: остеологию, артросиндесмологию, 
миологию, спланхнологию, ангиологию, невро-
логию центральной нервной системы, невроло-
гию периферической нервной системы, эстези-
ологию. Учебный процесс на кафедре анатомии 
АГМУ построен по модульному принципу, это 
значит, что после изучения каждого раздела 
(модуля) проходит итоговое занятие. По оконча-
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нии освоения дисциплины студенты сдают эк-
замен. В процессе ее изучения используется ла-
тинская анатомическая терминология. Все это, 
учитывая, что преподавание анатомии для ино-
странных студентов проходит на языке-посред-
нике, английском, делает учебный процесс бо-
лее сложным и требующим особенного похода 
[1–4]. С целью повышения качества обучения 
проведено исследование, с помощью которо-
го выявлены особенности учебного процесса 
при освоении дисциплины «Анатомия». Это 
и обусловило актуальность данного исследо- 
вания.

Исследование проводилось на базе кафе-
дры анатомии ФГБОУ ВО АГМУ Минздра-
ва России и включало в себя этапы: обзор ли-
тературы, посвященной вопросам обучения 
иностранных студентов; составление анкеты-
опросника и опрос респондентов. На заключи-
тельном этапе проанализированы результаты 
опроса и сформулированы выводы.

В анкетировании с использованием Google 
Формы принимали участие студенты 1-го и 2-го 
курсов ФИС. Опросник включал вопросы, ка-
сающиеся практических занятий и лекций по 
дисциплине «Анатомия». Общее количество об-
учающихся, ответивших на вопросы анкеты, 53 
человека.

Установлено, что 15 % респондентов труд-
ность дисциплины «Анатомия» по шкале от 1 
до 10 баллов оценили на 10 баллов из 10. Наи-
больший процент (28 %) респондентов при-
своили анатомии 7 баллов, 17 % присвоили 8 
баллов из 10. От 1 до 4 баллов суммарно при-
своили 13 % респондентов. Таким образом, 
большее количество обучающихся считает 
предмет трудным.

На просьбу оценить свой уровень знаний 
по дисциплине «Анатомия» по шкале от 1 до 10 
баллов 9,5 % обучающихся присвоили 10 бал-
лов, 28,5 % оценили на 9 баллов, 30 % – на 8 
баллов, 17 % – на 7. От 1 до 4 баллов суммарно 
присвоили только 2 % респондентов. Таким об-
разом, большее количество обучающихся счита-
ет свой уровень знаний по предмету высоким.

На вопрос «Какое значение вы отводите 
дисциплине «Анатомия» в профессии врача 
по шкале от 1 до 10 баллов?» 59 % студентов 
дали ответ «10 баллов»; 11,5 % – «9 баллов»; 
15 % – «8 баллов»; 7,5 % – «7 баллов». От 1 
до 4 баллов суммарно присвоили только 2 % 
респондентов,то есть большее количество об-
учающихся отводит дисциплине в профессии 

врача высокую значимость.
Со сложностями в процессе изучения ма-

териала по анатомии столкнулся 51 % обучаю-
щихся ФИС; связаны они с тем, что к каждому 
занятию приходится изучать большой объем 
материала. Для решения проблемы с понимани-
ем темы 60 % обучающихся ФИС обращались к 
преподавателю или перечитывали материал из 
учебника, 40 % обращались к одногруппникам, 
а также использовали интернет-ресурсы. 77 % 
опрошенных темы к занятиям учат частями в 
течение недели, остальные учат сразу всю тему 
в полном объеме. Для того чтобы запомнить 
материал лучше, 55 % респондентов рассказы-
вают его самому себе, 28 % – своим одногруп-
пникам, 66 % составляют конспекты, зарисовы-
вают. В качестве дополнительных источников 
при изучении темы 91 % опрошенных просма-
тривают видеоролики, 42 % используют допол-
нительную литературу в электронном виде, 4 % 
уделяют время для занятий в режиме самопод-
готовки на кафедре.

На вопрос «Какие способы оценивания 
знаний, умений, навыков на занятиях вы бы 
предпочли?» 68 % ответили «собеседование по 
теоретическим вопросам и задачам и оценка 
знаний анатомических структур», то есть оста-
вили все как есть; 11 % опрошенных предпочли 
бы решение ситуационных задач; 9,5 % – толь-
ко работу с препаратами (знание анатомических 
структур). Остальные 11 % для оценки пред-
почли бы использовать только тесты или толь-
ко собеседование по теоретическим вопросам. 
Что касается процедуры контроля достижения 
учебных целей (экзамен, зачеты), то 90 % сту-
дентов они полностью устраивают. Остальных 
«не очень» по разным причинам, среди которых 
указано следующее: «анатомия очень сложный 
предмет и занятия должны проходить не менее 
2 раз в неделю»; «большой объем материала, 
который нужно повторить к экзамену»; «неко-
торые студенты готовятся к экзамену из-за оце-
нок, а не из-за знаний».

Среди «плюсов» преподавания дисциплины 
«Анатомии» иностранные студенты чаще все-
го давали такие ответы, как «расширяем наши 
знания об анатомических структурах», «это на-
глядный предмет, есть возможность увидеть 
строение тела на биоматериале», «это шаг к 
тому, чтобы стать врачом», «анатомия помога-
ет понять человеческое тело, которое являет-
ся основой медицинской науки», «с помощью 
занятий по анатомии и физиологии человек 
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знакомится не только с теоретическими кон-
цепциями, но и с практическими», «анатомия 
поможет в решении практических ситуаций», 
«дает полезные знания, необходимые в после-
дующие годы обучения», «анатомия полезна 
для дальнейших исследований».

Среди «минусов» преподавания дисципли-
ны «Анатомии» студенты ФИС отметили необ-
ходимость запоминания большого объема ин-
формации.

На вопрос «Как вы считаете, на что нужно 
обратить внимание в преподавании на ФИС?» 
часто встречалось мнение о том, что иностран-
ным студентам труднее изучать анатомию, по-
тому что английский не является их родным 
языком, так как преподавание идет на языке-
посред нике, который не является родным ни 
для студента, ни для преподавателя.

На просьбу поделиться интересными ме-
тодами организации своего учебного процес-
са наиболее интересными показались ответы 
студентов из Индии, такие как: «Занимайтесь 
самостоятельно. Перед занятиями забудьте обо 
всем, опустошите свой разум и почувствуйте, 
что вы читаете что-то, чего никогда не знали. 
Каждый раз, когда вы читаете, думайте, что 
вы читаете что-то новое, очень интересное»; 
«Соревнуюсь с другими, это помогает повы-
сить знания»; «Для подготовки темы я сначала 
смотрю видео, затем я просматриваю учебник. 
Если после этого я столкнулся с трудностями, я 
снова просматриваю видео. Когда читаю учеб-
ник, делаю заметки для себя, это занимает не-
много больше времени, но помогает во время 
подготовки и главным образом при подготовке 
к коллоквиуму и во время заключительного эк-
замена. Пользуюсь книгой по анатомии чело-
века индийского автора, в ней также есть кра-
сочные диаграммы и блок-схемы для лучшего 
понимания».

Обучающиеся ФИС отводят дисциплине 
«Анатомия» в профессии врача высокую значи-

мость, при этом 77 % студентов считают пред-
мет трудным для изучения, так как к каждому 
занятию необходимо изучать большой объем 
материала и делать это приходится на языке-
посреднике (английском), который не является 
родным ни для преподавателя, ни для студента. 
При этом никто из студентов ФИС не указал на 
то, что запоминание латинской анатомической 
терминологии каким-то образом вносит допол-
нительные трудности в процесс освоения дис-
циплины. Возможно, это связано со схожестью 
терминов (латынь в медицине традиционно 
используется в анатомической, клинической и 
фармацевтической терминологии). В то же вре-
мя в некоторых научных статьях существует 
и другая точка зрения, как, например, то, что 
«большинство английских и латинских терми-
нов хоть и имеет родственное происхождение, 
однако различия в произношении колоссаль-
ные. Студенты абсолютно не понимают лати-
ницы вследствие больших фонетических раз-
личий» [5]. На наш взгляд, давняя традиция 
использования латинского языка в медицине 
служит объединяющим фактором для специ-
алистов всего мира и для унификации медицин-
ского образования. 

Таким образом, практическая значимость 
полученных результатов обусловлена возмож-
ностью их использования в дальнейшем в учеб-
ном процессе: 

1) проблема необходимости усвоения 
большого количества материала к каждому за-
нятию решается путем составления графика-
расписания дополнительных занятий в режиме 
самоподготовки на кафедре (в сопровождении 
преподавателя);

2) проблема использования языка-посред-
ника (английского) решается посредством ак-
тивного изучения латинской терминологии и 
анатомической номенклатуры, знание которых 
помогает студентам из разных стран (Египет, 
Индия, Ирак и др.) понимать друг друга.
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Аннотация: Данное исследование посвящено проблеме повышения качества профессиональ-
ного образования на основе компетентностного подхода. В статье описано направление активи-
зации формирования универсальных и профессиональных компетенций педагогических кадров 
путем совершенствования образовательного процесса с углубленным использованием непрерывно 
пополняемой научной информации и комплекса содержательных, технологических, организацион-
ных и др. ресурсов системы образования. Обоснована значимость исследовательской деятельно-
сти обучающихся в развитии самостоятельности и других личностных качеств как основы форми-
рования профессиональной компетентности специалиста. 

В числе основных направлений решения 
актуальных задач социально-экономического 
развития страны доминирует требование по-
стоянного повышения качества образования и 
прежде всего профессионального, ориентиро-
ванного на раскрытие и развитие способностей 
каждого обучающегося и воспитание личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном мире. 
Очевидно, что первая часть предполагает необ-
ходимость повышения человеческого потенци-
ала, а вторая – формирование универсальной и 
профессиональной компетентности специали-
стов в разных областях деятельности. Безуслов-
но, задачи эти взаимосвязаны, поскольку имеют 
единое решение – создание необходимых усло-
вий для повышения интеллектуального и твор-
ческого потенциала обучающихся как основы 
формирования профессиональной компетент-
ности специалистов. Известно также, что фор-
мирование профессиональной компетентности 
специалиста возможно на основе определенных 
личностных качеств. К числу основных можно 
отнести, например, общие качества, присущие 
творческим людям. Прежде всего, это целеу-
стремленность, трудолюбие, самостоятельность 
и др. Естественно, человеческий потенциал, 

в том числе интеллектуальный и творческий, 
определяется состоянием и развитием образова-
ния. Поэтому совершенствование и разработка 
ресурсов, способствующих развитию образова-
тельного процесса и активизации формирова-
ния профессиональной компетентности педаго-
гических кадров, актуально.

Цель исследования – раскрыть возмож-
ности ресурсов системы образования для ак-
тивизации формирования профессиональной 
компетентности специалиста. Задачи: охарак-
теризовать развитие современного образова-
ния; показать направления развития важнейших 
качеств творческой личности в формировании 
профессиональной компетентности; выявить 
основные источники ресурсов системы образо-
вания в совершенствовании образовательного 
процесса.

Основным вектором развития остается лич-
ностно ориентированная деятельность, акцен-
тированная на усиление развивающей функ-
ции путем непрерывного пополнения системы 
научных знаний для обеспечения содержания 
образования, адекватного индивидуальным 
особенностям и возможностям обучающихся. 
Направления реализации этих условий отра-
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жены в концепции компетентностного подхода 
подготовки специалистов. Его основу состав-
ляют требования к обучающимся: овладение 
рядом видов самостоятельной деятельности, 
развитие позитивных потребностей и сформи-
рованность специальных умений и навыков – 
самообразовательной деятельности, теорети-
ческого мышления; обеспечение потребности 
активного включения обучающихся в процесс 
формирования ценностных ориентаций в обра-
зовательной деятельности; владение системой 
позитивных ценностей; освоение навыков про-
фессиональной коммуникации; умение пользо-
ваться различной научной информацией для ин-
терпретации фактов и явлений педагогической 
действительности. 

В настоящее время вузовская подготовка 
педагогов в стране ориентирована на форми-
рование универсальных и профессиональных 
компетенций. Прежде всего, это задачи созда-
ния образовательной среды – содержания об-
разования, использования методов и средств 
взаимодействия, соответствующих достигнуто-
му уровню развития обучающихся. Очевидно, 
что это возможно лишь при комплексном обе-
спечении образовательного процесса необхо-
димыми ресурсами, постоянном их развитии 
и совершенствовании. В формировании такой 
среды, наряду с экономическими, матери ально-
техническими и иными ресурсами страны, 
важны ресурсы системы образования – научно- 
педагогическая информация, научно-педаго-
гические кадры и различные организаторские 
структуры, обеспечивающие их развитие [2]. 
Поскольку развитие личности происходит в из-
меняющихся условиях образовательной среды, 
обусловлено требование не только непрерыв-
ного совершенствования развития системы зна-
ний – теоретических положений, методологиче-
ских подходов, средств деятельности и др., но 
и обеспечения возможности овладения ими для 
творческого применения в своей деятельности, 
то есть использования как ресурса развития об-
разовательного процесса. 

Известно, что залог высокой эффективно-
сти образовательного процесса, наряду с содер-
жанием образования, во многом определяется 
набором педагогических приемов. Это обстоя-
тельство актуализирует использование не толь-
ко существующих ресурсов, но и их совершен-
ствование, и разработку новых. Естественно, 
успешность реализации этой схемы во многом 
зависит от научно-исследовательской и творче-

ской деятельности самой системы образования, 
отражаемой состоянием научно-информацион-
ного ресурса и возможностью его использова-
ния. Активность ее диктуется необходимостью 
постоянного разрешения противоречий между 
актуальными требованиями повышения каче-
ства образования и возможностями реализации 
их в конкретных условиях образовательной 
среды. Результаты деятельности – публикации, 
отчеты, в том числе оформленные в виде дис-
сертаций на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата наук, являются существенным 
источником пополнения этого ресурса системы 
образования. Многообразие и неповторимость 
условий образовательной деятельности, в том 
числе обусловленные индивидуальной траек-
торией развития личности, предполагают мно-
жество частных решений – наилучших лишь в 
ограниченном интервале условий. Полученные 
результаты, как правило, оптимальны в кон-
кретные периоды развития личности. Множе-
ство решений обеспечивает возможность вы-
явления общих тенденций развития и создания 
необходимых условий образовательной среды в 
совершенствовании образовательного процесса. 
Наряду с отмеченным, эта информация являет-
ся важнейшим ресурсом и условием получения 
новых знаний и активной подготовки обучаю-
щихся к творчеству при организации практико-
ориентированной деятельности. Естественно, 
это предполагает внесение дополнений в тра-
диционные формы организации учебно-воспи-
тательного процесса. Включение в содержание 
соответствующего учебного и методического 
обеспечения требует творческих начал при са-
мостоятельном применении. Общим вектором 
этой деятельности должна стать разработка 
адекватных методов, средств и форм организа-
ции образовательного процесса, направленного 
на активизацию деятельности обучающихся, 
повышение уровня их мотивации и ответствен-
ности за качество освоения образовательной 
программы и формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций. Увеличе-
ние доли самостоятельной работы обучаю-
щихся в учебном процессе предполагает также 
необходимость изменений как традиционных 
образовательных технологий, так и форм за-
нятий. Поэтому обзор, анализ и систематиза-
ция результатов деятельности разных научных 
школ в определенной области знаний должны 
быть в настоящее время важнейшей задачей не 
только преподавателя, но и обучающихся. Это, 
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прежде всего, «осмысление достигнутого» в об-
разовании, а главное – уточнение ориентиров 
дальнейшей деятельности по совершенствова-
нию образовательного процесса. Обучающим-
ся необходимо понимать направления совре-
менной научно-педагогической деятельности 
и оценивать ее результаты и быть готовыми к 
самостоятельному творческому применению 
новых научных и практических разработок. По-
этому и лекционный курс должен показать об-
учающимся, что «истина вариативна – но при 
этом индивидуальные подходы, в том числе 
и авторские, имеют право на существование 
лишь после освоения уже накопленной научной 
информации и ее аргументированной крити-
ки» [3]. Так, углубленный анализ тематической 
и предметно -содержательной направленности 
современных диссертационных исследований 
в области образования обеспечивает возмож-
ность оценки состояния, систематизации аспек-
тов совершенствования и выявления тенденций 
развития образовательного процесса. С исполь-
зованием существующей универсальной деся-
тичной классификации (УДК) в образовании 
можно выявить по каждому тематическому на-
правлению тенденции развития научно-инфор-
мационного и кадрового ресурсов на разных 
уровнях обучения. При этом необходимо ори-
ентироваться на практическую ценность ин-
формации, заключающейся в возможности 
использования материалов исследования на-
учными и образовательными учреждениями и 
органами управления образования. В практико- 
педагогической деятельности целесообразно 
рассмотрение разных аспектов развития отдель-
ных составляющих образовательного процесса. 
Рассмотрение выборки разных объемов за ана-
лизируемый период (все множество по темати-
ческим направлениям и по отдельным аспектам 
совершенствования образовательного процесса) 
способствует выявлению актуальных информа-
ционных ресурсов и использованию их при ре-
шении отмеченных задач. 

Естественно, повышение эффективности 
самостоятельной деятельности достигается при 
формировании у обучающихся ряда компетен-
ций: способности понимать общую структуру 
дисциплин и связи между ними; знать и исполь-
зовать методы системного анализа в научно- 
педагогической деятельности; оценивать 
качество исследований в развитии теорий; ин-
терпретировать результаты экспериментальной 
проверки научных гипотез и др. [1]. Поэтому 

в процессе подготовки педагогов, как и других 
специалистов, необходимо совершенствование 
подачи информации как организационного ре-
сурса формирования профессиональной компе-
тентности. Прежде всего, наряду с традицион-
ными должны использоваться инновационные 
типы лекций – это лекция-беседа и лекция-
дискуссия, проблемная лекция и др. Главная 
особенность таких лекций – это не только ин-
формация о наиболее значимых элементах и 
их взаимосвязи (что важно при обобщении и 
систематизации множества результатов научно -
педагогической деятельности), но и о проблем-
ных, дискуссионных моментах, ориентирую-
щих обучающихся на поиск дополнительной 
информации. Обсуждение на практических 
занятиях итогов поиска повышает значимость 
активных аудиторных занятий. На этих заняти-
ях целесообразно применение методов, направ-
ленных на воспитание творческой активности и 
инициативы обучающихся: дискуссия, мозговой 
штурм, дебаты, деловые игры, метод проектов, 
методы группового решения творческих задач 
или организация работы в малых группах. Без-
условно, выбор форм организации занятий, 
направленных на интеграцию их в единую си-
стему формирования компетенций, должен обо-
сновываться конкретными условиями образова-
тельной среды. 

Поскольку уровень решения обучающи-
мися практико-ориентированных заданий не-
посредственно зависит от сформированности 
потребностей личности в самостоятельном ов-
ладении знаниями и способами их получения, 
то в образовательном процессе необходимо ак-
тивизировать и самостоятельную проблемно 
ориентированную деятельность [4]. Такая дея-
тельность, являясь также ресурсом формирова-
ния профессиональной компетенции, включает 
в себя как подготовку к текущим аудиторным 
занятиям, так и выполнение творческих задач, 
написание докладов и подготовку к разным 
формам текущего контроля. Кроме того, частью 
самостоятельной деятельности обучающих-
ся должно стать выполнение индивидуальных 
заданий по проблеме курса: обзор различных 
источников информации и аналитическое ис-
следование научных публикаций; подготовка 
рефератов (эссе) по различным вопросам и т.п. 
При проектировании учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся важно учитывать 
междисциплинарные связи с позиции эффек-
тивного формирования компетенций, поскольку 
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при интеграции, упорядочивании и системати-
зации знаний, умений и навыков проявляется 
синергетический эффект обучения. Самостоя-
тельная работа как вид учебной деятельности 
и один из основных ресурсов формирования 
личности направлена не только на развитие 
универсальных и профессиональных компетен-
ций, но и осуществление в дальнейшем своего 
самообразования и непрерывного образования. 
Следовательно, включение активных и инте-
рактивных форм и методов педагогической 
деятельности, имеющих значительные стиму-
лирующие возможности в развитии мотивов 
обучения, уровня и характера познавательной 
активности, является существенным ресурсом 
совершенствования образования.

Реализация компетентностного подхода об-
уславливает также необходимость изменения 
и контрольно-оценочной составляющей об-
разовательного процесса – переход от оценки 
знаний к оценке компетенций как результатов 
образования. Для получения достоверной ин-
формации о качестве подготовки специалистов 
необходимы надежные и валидные оценоч-
ные средства: ситуационные задания на основе 
кейс-метода; компетентностно ориентирован-
ные тесты; тесты практических умений; порт-
фолио и другие средства, отражающие про-
фессиональную специфику образовательной 
программы. Поскольку отличительной особен-
ностью компетентностного подхода является 
повышенное внимание к индивидуальности, 
то это предполагает использование ряда мето-
дик психодиагностики, позволяющих выявлять: 
сформированность качеств ума, мотивацию, ин-

тересы, ценностные ориентации, личностную 
и ситуативную тревожность и другие аспекты 
личности [2]. Все эти особенности указывают 
на необходимость комплексного решения в соз-
дании образовательной среды и деятельности 
педагогов на современном – исследователь-
ском – уровне и прежде всего в углубленном ис-
пользовании научно-информационного ресурса 
и обеспечении организационных условий для 
формирования профессиональной компетентно-
сти специалистов системы образования.

Таким образом, качественное современное 
образование – это не только индивидуальные 
показатели, но и образовательные достижения 
всего поколения, что предполагает повышенные 
требования к его содержанию и квалификации 
специалистов. Переход на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты и 
переориентация учебных планов на формиро-
вание профессиональных компетенций являет-
ся одним из основных направлений повышения 
качества профессионального образования. В 
основу реализации этого направления положен 
компетентностный подход, предполагающий 
глубокие системные преобразования, затрагива-
ющие процесс преподавания, содержание, тех-
нологии, преемственность между всеми видами 
и уровнями образования, введение модульной 
структуры учебных планов, формирование но-
вой системы оценочных средств. Значительные 
резервы в достижении цели заложены в резуль-
татах углубленного анализа непрерывно попол-
няемых знаний и комплексном использовании 
научно-информационного, кадрового, организа-
ционного и др. ресурсов системы образования. 

Литература

1. Кирюшина О.Н. Современные аспекты феномена «потенциал» в научно-педагогической 
деятельности / О.Н. Кирюшина// Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2017. – 
№ 2. – С. 25–28.

2. Кирюшина, О.Н. Теоретические и практические аспекты наукометрического исследования 
научно-педагогической деятельности / О.Н. Кирюшина // Вестник Томского государственного уни-
верситета. – 2018. – № 429. – С. 189–195.

3. Давыдов, В.В. Психологический словарь / Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, 
Б.Ф. Ломова и др. – М. : Педагогика, 1983. – 448 с.

4. Федоров, С.Е. Новое качество образования и его оценка при реализации компетентностно-
го подхода / С.Е. Федоров // Образование и инновации. – 2008. – № 11.

References

1. Kiryushina O.N. Sovremennye aspekty fenomena «potentsial» v nauchno-pedagogicheskoj 
deyatelnosti / O.N. Kiryushina// Globalnyj nauchnyj potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2017. – № 2. – 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 215

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

S. 25–28.
2. Kiryushina, O.N. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty naukometriche-skogo issledovaniya 

nauchno-pedagogicheskoj deyatelnosti / O.N. Kiryushina // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta. – 2018. – № 429. – S. 189–195.

3. Davydov, V.V. Psikhologicheskij slovar / Pod red. V.V. Davydova, A.V. Zaporozhtsa, 
B.F. Lomova i dr. – M. : Pedagogika, 1983. – 448 s.

4. Fedorov, S.E. Novoe kachestvo obrazovaniya i ego otsenka pri realizatsii kompetentnostnogo 
podkhoda / S.E. Fedorov // Obrazovanie i innovatsii. – 2008. – № 11.

© О.Н. Кирюшина, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 7(166).2023.216

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 378

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ МОТИВИРУЮЩЕГО  
И ОБУЧАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА  

ВНЕАУДИТОРНОЙ И АУДИТОРНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Е.С. МАСЛИЕВА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
г. Севастополь

Ключевые слова и фразы: научно-исследовательская деятельность; квазипрофессиональная 
деятельность; подготовка будущих учителей; организация игрового контроля.

Аннотация: Статья посвящена научно-исследовательской деятельности в процессе педагоги-
ческого образования в вузе. Цель работы – определение места научно-исследовательской деятель-
ности в подготовке будущих учителей к организации игрового контроля. Задачи исследования: 
рассмотреть научно-исследовательскую деятельность студентов как этап их квазипрофессиональ-
ной деятельности, эксплицировать ее потенциал в подготовке учителей иностранного языка. Гипо-
теза: научно-исследовательская деятельность имеет мотивирующий и обучающий потенциал при 
подготовке к организации игрового контроля. Методы исследования: теоретический анализ, срав-
нение и обобщение. Результаты: гипотеза подтвердилась, научно-исследовательскую деятельность 
в рамках аудиторной и внеаудиторной работы студентов можно рассматривать как одно из педаго-
гических условий при подготовке будущих учителей иностранного языка к организации контроля 
учебных достижений младших школьников с помощью игровых технологий.

Состояние образования определяется про-
фессионализмом педагогов, следовательно, 
большую роль играет качество программ пе-
дагогического образования, направленных на 
удовлетворение социальной потребности в учи-
телях, готовых идти в ногу со временем и при-
менять новые технологии.

На предыдущих этапах нашей работы [4] 
мы обосновали специфику организации и осу-
ществления контроля по иностранному языку 
в игровой форме в начальной школе. Однако, 
несмотря на очевидный потенциал игровых 
технологий, их применение на уроках ино-
странного языка у младших школьников с це-
лью обучения, а особенно с целью контроля, 
явление очень редкое. Считаем, что основная 
причина столь слабого интереса к игровым тех-
нологиям в инертности, свойственной любой 

сложной, многоуровневой системе, в том числе 
и образовательной. 

Поскольку ФГОС ВО требует от бакалавра-
педагога владения новыми методами и техно-
логиями обучения и диагностики, необходима, 
на наш взгляд, подготовка будущих учителей 
иностранного языка к организации контроля 
учебных достижений младших школьников с 
помощью игровых технологий. При этом под 
данной подготовкой понимается часть целост-
ного процесса получения и закрепления обще-
педагогических и специальных знаний, умений 
и навыков по организации контроля учебных 
достижений школьников с применением игро-
вых технологий в начальной школе.

По нашему мнению, указанная подготов-
ка в русле высшего образования возможна при 
реализации педагогических условий, одним из 
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которых является использование научно-иссле-
довательской деятельности для интеграции мо-
тивирующего и обучающего потенциала внеау-
диторной и аудиторной работы студентов. 

Квазипрофессиональная деятельность, 
представляя собой имитацию профессиональ-
ной деятельности, способствует выработке ре-
альных трудовых навыков, необходимых буду-
щему педагогу. Она является первым шагом в 
ментальной перестройке студента: он начинает 
ощущать себя уже не как обучающийся, а как 
обучающий, как учитель, который ставит перед 
собой конкретную цель и проникается чувством 
ответственности за ее достижение, активизи-
руя при этом свои ранее полученные знания. 
Однако данный аспект квазипрофессиональной 
деятельности относится только к практической 
деятельности педагога. Исследовательская же 
деятельность более многогранна и включает в 
себя работу не только с реальными субъектами 
образования (педагогами, родителями, админи-
страцией, обучающимися), но и с квазисубъек-
тами, в качестве которых можно рассматривать 
авторов печатных и сетевых источников инфор-
мации. 

Рассмотрим этапы квазипрофессиональной 
деятельности будущих специалистов. Первый 
этап − подготовка к квазипрофессиональной 
деятельности: академическое (теоретическое) 
обучение (лекции, семинары). Второй этап – 
усвоение информации, то есть собственно 
квазипрофессиональная деятельность, кото-
рая включает в себя теоретическое обучение с 
элементами практики (игровые технологии). 
Третьим этапом можно считать учебно-профес-
сиональную деятельность – педагогическую 
практику и научно-исследовательскую работу. 

Общество нуждается в специалистах, спо-
собных генерировать новые неординарные 
идеи. При этом в научно-исследовательской 
деятельности важным является не только сбор 
и обработка информации, но и умение критиче-
ски анализировать факты и делать собственные 
выводы. Таким образом, овладение методоло-
гией научных исследований для решения кон-
кретных задач профессиональной деятельности 
позволяет будущим специалистам приобрести 
уверенность в поиске выхода из противоречи-
вых ситуаций трудовой деятельности.

Научно-исследовательская деятельность 
связана с универсальными компетенциями, за-
крепленными ФГОС [1]. По мнению Г.Н. Ло-
бовой [3], в результате подготовки к ведению 

научно-исследовательской работы студенты 
должны знать основы методологии проведения 
научных исследований, последовательность ос-
новных компонентов исследовательского про-
цесса, другими словами, должны уметь: осу-
ществлять поиск информации в справочной, 
научной и учебной литературе; разлагать объ-
ект исследования на структурные компоненты; 
использовать современные информационные 
технологии; обрабатывать, анализировать и 
оформлять полученные результаты.

Одним из компонентов подготовки буду-
щего учителя иностранного языка является 
имитация условий профессиональной деятель-
ности, которая дает возможность обучающему-
ся попробовать себя в роли учителя, проверить 
эффективность применения своих знаний, уме-
ний и навыков организации контроля учебных 
достижений младших школьников с помощью 
игровых технологий (текущего, тематического, 
итогового и т.п.) и с разными объектами кон-
троля. Кроме того, еще одной целью имитации 
является выработка реальных умений преодоле-
вать трудности, возникающие при организации 
контроля учебных достижений младших школь-
ников с помощью игровых технологий. 

Для достижения данных целей считаем 
целесообразным использовать предметно-дея-
тельностный принцип, который предполагает 
получение метапредметных умений и навыков в 
процессе обучения, в частности, путем научно-
исследовательской деятельности. Следует отме-
тить, что одним из требований ФГОС является 
наличие таких метапредметных компетенций, 
как умение планировать свою деятельность, на-
выки работы в команде, умение анализировать 
и творчески использовать получаемую инфор-
мацию, наличие коммуникативных навыков и 
т.д. Другими словами, метапредметная компе-
тентность – это результат объединения процес-
сов познавательного, личностного и общекуль-
турного развития обучающегося.

Групповые научные дискуссии автор счита-
ет эффективным компонентом квазипрофессио-
нальной деятельности, направленным на фор-
мирование и совершенствование важнейших 
метапредметных компетентностей будущих 
учителей иностранного языка. Дискуссионный 
метод помогает обучающимся решить следу-
ющие задачи: проанализировать обсуждаемую 
проблему, критически осмысливая мнения дру-
гих участников дискуссии, и на этом основании 
прийти к собственному выводу; научиться нахо-
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дить сильные и слабые стороны в выступлени-
ях оппонентов, формулировать обоснованные 
возражения; совершенствовать умение убеж-
дать слушателей, развивать навыки ораторского 
мастерства; научиться работе в команде, уча-
стию в совместном поиске решения проблемы. 

Преподавателю следует не упускать из 
виду, что при организации и проведении дис-
куссии необходимо соблюдать следующие ус-
ловия: четко обозначен предмет обсуждения, 
участники владеют достаточным объемом ин-
формации по обсуждаемой проблеме, атмосфе-
ра взаимодействия доброжелательна, участники 
готовы слушать и слышать иные позиции, дру-
гие точки зрения и задавать вопросы. Для того 
чтобы дискуссия достигла своих целей, выно-
симая на обсуждение проблема должна быть 
интересной для всех участников, тема дискус-
сии объявлена заблаговременно, чтобы дать 
всем возможность запастись необходимой ин-
формацией.

М.В. Кларин [2] дает перечень основных 
правил ведения дискуссии: ведущий предостав-
ляет слово каждому участнику; не допускается 
обсуждение без разрешения ведущего; не при-
ветствуются выкрики с места и перепалка меж-
ду участниками; все возражения должны быть 

аргументированными; недопустимы оскорби-
тельные высказывания и т.п. 

В рамках данного исследования в ходе 
опытно-экспериментальной работы проводилась 
научно-исследовательская работа студентов во 
внеаудиторное время, а также дискуссии во вре-
мя аудиторной работы. Вне зависимости от того, 
была ли работа аудиторной или вне аудиторной, 
отмечалось повышение интереса бакалавров к 
темам дискуссий и научно-исследовательских 
работ, а следовательно, и к теме организации 
контроля учебных достижений младших школь-
ников с помощью игровых технологий на уро-
ках иностранного языка. Как результат, научно-
исследовательская деятельность интегрирует в 
себе мотивирующий и обучающий потенциал 
внеаудиторной и аудиторной работы студентов 
для целей качественного улучшения профессио-
нальной подготовки будущих учителей.

Таким образом, использование научно-
иссле довательской деятельности для интегра-
ции мотивирующего и обучающего потенциала 
внеаудиторной и аудиторной работы студентов 
необходимо при подготовке будущих учителей 
иностранного языка к организации контроля 
учебных достижений младших школьников с 
помощью игровых технологий. 
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
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Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникативная компетентность; образователь-
ный процесс; инновационные подходы; профессиональная подготовка; бакалавр технических на-
правлений.

Аннотация: Цель исследования – рассмотреть актуальность развития информационной ком-
петентности у бакалавров технических направлений. Задачи: провести ретроспективный анализ 
научной литературы, диссертационных исследований на тему информационной компетентности. 
Научная гипотеза: сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики ста-
новится развитие информационного общества, внедрение информационных технологий во все 
отрасли жизнедеятельности человека. Общество остро нуждается в конкурентоспособных специ-
алистах технических направлений, владеющих навыками в области информационных техноло-
гий; такие специалисты должны обладать навыками восприятия, генерирования информации, что 
становится вызовом отечественной системе высшего образования. Методами явились научные 
наработки оте чественных и зарубежных ученых, рассматривавших данную проблематику (лите-
ратурные обзоры диссертаций, обзоры методической, учебной и нормативной литературы) инфор-
мационной компетентности. Достигнутые результаты: проектирование методической системы для 
подготовки будущего бакалавра технических направлений, владеющего навыками в области ин-
формационных технологий, является объективной потребностью непрерывного профессионально-
го образования.

Владение профессиональными знаниями 
и умениями и эффективное их использование 
в профессиональной деятельности, бесспорно, 
имеет весомое значение для будущих специали-
стов технических направлений и является од-
ним из важнейших условий модернизации об-
разования [3].

Новые нормативные требования к системе 
высшего образования, внесенные в законода-
тельные акты, запустили процесс таких инно-
вационных тенденций, как мониторинг качества 
образования, компьютеризация и интеграция 
обучения, синтез науки и образования [4]. Все 
перечисленное ставит перед учеными и педа-
гогами новые требования к внедрению иннова-
ционных подходов к содержанию и организа-
ции образовательного процесса в современных 

учебных заведениях, в частности, обновление 
содержания обучения путем модернизации про-
фессиональных образовательных стандартов, 
форм, методов и средств обучения. Таким об-
разом, возникает потребность в новых совре-
менных подходах обучения в системе высше-
го образования для обеспечения качественной 
подготовки будущих специалистов технических 
направлений [6].

Фундаментальной основой изучения для 
последующего решения проблемы исследо-
вания теоретических и методических основ 
подготовки специалистов технических на-
правлений, владеющих навыками в области 
информационных технологий, стали резуль-
таты наработок известных ученых, таких как 
Л.С. Выготский, Н.Ф. Талызина, В.С. Безруко-
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ва, А.И. Ильин и др. [5].
В результате анализа предыдущих иссле-

дований установлено, что проблема формиро-
вания информационно-коммуникативной ком-
петентности будущих бакалавров технических 
направлений еще требует своего основательно-
го решения на методологическом, психолого-
педагогическом и методическом уровне [2].

Учитывая квалификационные требования 
к подготовке будущего бакалавра технических 
направлений, владеющего навыками в обла-
сти информационных технологий, авторы при-
ходят к выводу, что такая подготовка доста-
точно многогранна и требует разноплановых 
углубленных знаний в смежных направлени-
ях прикладной науки и техники, в частности, 
умений и навыков для выполнения и сопрово-
ждения конкурентоспособных научных разра-
боток технических устройств, систем, комплек-
сов, технологий. Специалисты данной отрасли 
занимаются решением разноплановых и много-
критериальных задач, в том числе по приня-
тию и внедрению проектных и управленческих 
решений, не всегда имея полные достоверные 
входные данные [1].

Основными факторами, обусловливающи-
ми такую потребность, являются: 

– интеграционный разноуровневый под-
ход к обучению и образованию, поскольку это 
обеспечивает непрерывное профессиональное 
развитие специалистов;

– введение государственных и отраслевых 
стандартов образования на разных уровнях;

– внедрение современных инновацион-
ных образовательных технологий;

– определение и научное обоснование 
инвариантной и вариативной составляющих 
содержания обучения в процессе разработки 
учебных планов и программ.

Информационные и коммуникационные 
компетентности, как и другие виды профессио-
нальных компетентностей, имеют свою соб-
ственную структуру и отображаются в виде 
следующих взаимосвязанных компонентов.

Когнитивный компонент выражает такие 
процессы, как сравнение, обобщение, синтез 

поступающей информации с имеющейся базой 
знаний, разработка кейсов использования ин-
формации и прогнозирование результатов, реа-
лизующих решение проблемных ситуаций, раз-
работка новых технологий.

Коммуникативный компонент – общение 
между людьми посредством знания, понима-
ния, применения языка и других типов знако-
вых коммуникаций, различных форм и типов 
общения (вербальных, невербальных).

Рефлексивный компонент выражается в 
осознании собственного уровня саморегуляции 
будущего бакалавра технических направлений, 
при котором жизненная функция самосознания 
заключается в самоуправлении собственным 
поведением, а также в расширении самосозна-
ния, самореализации на производстве.

Технологический компонент отражает: по-
нимание принципов, возможностей и ограниче-
ний производительности технического оборудо-
вания, предназначенного для автоматического 
поиска и обработки информации; знание раз-
личий между автоматическим выполнением 
обработки информации; способность класси-
фицировать задачи по типу, искать решения и 
выбирать некоторые технические средства в 
зависимости от их основных характеристик; 
включение понимания; распознавание характе-
ристики ИТ-инструментов для поиска, обработ-
ки и хранения информации, а также выявления, 
создания и прогнозирования возможных техно-
логических этапов обработки информационно-
го потока; технологические знания и опыт рабо-
ты с информационными потоками (особенно с 
технологическими инструментами).

Изучение и анализ педагогических, 
научно- методических источников по теме ис-
следования, а также нормативных документов, 
относящихся к процессу информационной ком-
петентности, позволили сделать вывод, что на 
сегодняшний день проектирование методиче-
ской системы для подготовки будущего бака-
лавра технических направлений, владеющего 
навыками в области информационных техно-
логий, является объективной потребностью не-
прерывного профессионального образования. 

Литература

1. Дашкова, И.В. Основные этапы формирования профессиональных компетенций при обуче-
нии в техническом вузе / И.В. Дашкова // Студенческий научный форум [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://scienceforum.ru/2018/article/2018001983.

2. Каххаров, Ш. Надпрофессиональные компетенции и управление ими / Ш. Каххаров // 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(166).2023.222

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
Организационная психология. – 2014. – Т. 4. – № 4. – С. 103–120 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2014/12/31/1103712506/OrgPsy_2014_4_6(Kachchar
ov)103–120.pdf.

3. Михайлова, С.В. Формирование профессионально-значимых качеств у будущих бакалав-
ров в высшем техническом учебном заведении / С.В. Михайлова, И.А. Погребная // Перспективы 
науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2019. – № 8(119). – С. 203–208.

4. Новикова, Е.А. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности / 
Е.А. Новикова; отв. ред. Д.А. Погонышев // Культура, наука, образование: проблемы и перспекти-
вы : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участи-
ем. – Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2019. – С. 407–410.

5. Погребная, И.А. Обоснование и апробация технологии проектирования компетентностно-
го профиля современного специалиста технических направлений / И.А. Погребная, С.В. Михай-
лова // Вестник Томского государственного университета. – 2022. – № 479. – С. 226–232. – DOI: 
10.17223/15617793/479/23. 

6. Савельева, Н.Н. Образование на протяжении всей жизни как тренд современности / 
Н.Н. Савельева // Инновационные процессы в науке, технике и экономике : материалы Междуна-
родной научно-практической конференции. В 2 ч. – Тюмень : Тюменский индустриальный универ-
ситет. – 2022. – Ч. II. – С. 65–70. 

References

1. Dashkova, I.V. Osnovnye etapy formirovaniya professionalnykh kompetentsij pri obuchenii v 
tekhnicheskom vuze / I.V. Dashkova // Studencheskij nauchnyj forum [Electronic resource]. – Access 
mode : http://scienceforum.ru/2018/article/2018001983.

2. Kakhkharov, SH. Nadprofessionalnye kompetentsii i upravlenie imi / SH. Kakhkharov // 
Organizatsionnaya psikhologiya. – 2014. – T. 4. – № 4. – S. 103–120 [Electronic resource]. –  
Access mode : https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2014/12/31/1103712506/OrgPsy_2014_4_6(Kachcharov) 
103–120.pdf.

3. Mikhajlova, S.V. Formirovanie professionalno-znachimykh kachestv u budushchikh bakalavrov 
v vysshem tekhnicheskom uchebnom zavedenii / S.V. Mikhajlova, I.A. Pogrebnaya // Perspektivy 
nauki. – Tambov : TMBprint. – 2019. – № 8(119). – S. 203–208.

4. Novikova, E.A. Teoreticheskie osnovy formirovaniya professionalnoj kompetentnosti / 
E.A. Novikova; otv. red. D.A. Pogonyshev // Kultura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy : 
materialy VII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. – 
Nizhnevartovsk : Nizhnevartovskij gosudarstvennyj universitet, 2019. – S. 407–410.

5. Pogrebnaya, I.A. Obosnovanie i aprobatsiya tekhnologii proektirovaniya kompetentnostnogo 
profilya sovremennogo spetsialista tekhnicheskikh napravlenij / I.A. Pogrebnaya, S.V. Mikhajlova // 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2022. – № 479. – S. 226–232. – DOI: 
10.17223/15617793/479/23. 

6. Saveleva, N.N. Obrazovanie na protyazhenii vsej zhizni kak trend sovremennosti / 
N.N. Saveleva // Innovatsionnye protsessy v nauke, tekhnike i ekonomike : materialy Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferentsii. V 2 ch. – Tyumen : Tyumenskij industrialnyj universitet. – 2022. – 
CH. II. – S. 65–70.

© С.В. Михайлова, И.А. Погребная, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 223

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

УДК 378

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

БАКАЛАВРОВ-ЛИНГВИСТОВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.В. МИХАЛЕВА

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

г. Владимир 

Ключевые слова и фразы: бакалавр-лингвист; методологические подходы; профессиональная 
деятельность; система высшего образования; цифровая образовательная среда; цифровые техноло-
гии; цифровая трансформация.

Аннотация: В статье рассматриваются современные методологические подходы к процес-
су профессиональной подготовки будущих лингвистов к профессиональной деятельности, что, в 
свою очередь, детерминировано происходящей цифровой трансформацией системы образования 
в целом и в системе высшего образования в частности. Актуальность нашего исследования опре-
деляется необходимостью пересмотра существующих на сегодняшний день методологических 
подходов к обучению и подготовке будущих бакалавров-лингвистов с учетом современных требо-
ваний и цифровизации экономики. Целью нашего исследования является теоретическое обоснова-
ние необходимости пересмотра существующих методологических подходов к подготовке будущих 
лингвистов к профессиональной деятельности и повышению качества образовательного процесса 
в контексте цифровой трансформации системы высшего образования. Основными задачами, кото-
рые ставятся перед нами, являются: пересмотр уже существующих и разработка новых методоло-
гических подходов к построению образовательного процесса с учетом цифровой трансформации 
образовательной среды вуза, а также разработка модели, направленной на формирование профес-
сиональных качеств будущего бакалавра-лингвиста на основе системного, компетентностного, а 
также личностно ориентированного подходов с учетом современных требований, предъявляемых 
к будущим специалистам в области лингвистики, закрепленных не только в новых федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО 3++), но и в про-
фессиональном стандарте переводчика.

Становление, формирование и развитие 
всех социально значимых сфер и отраслей рос-
сийской экономики, науки, техники характери-
зуется процессами трансформации, связанными 
с переходом страны к широкому применению 
цифровых технологий. Данная тенденция про-
сматривается во всех сферах жизни, что, в 
свою очередь, ведет к трансформации систе-
мы образования, основной задачей которой 
становится подготовка кадров для цифровой 
экономики. Данные процессы трансформации 
послужили толчком для пересмотра не только 

существующих на сегодня систем производ-
ства и предоставления услуг, но и для создания 
и разработки ряда нормативно-правовых актов, 
определяющих государственную политику на-
шей страны не только в сфере экономики, нау-
коемких технологий, медицины, но и в системе 
образования как одного из важных компонентов 
всей цепи [4; 5]. 

Изменения, происходящие в совре-
менном мире, осуществление и ведение 
государственной политики в условиях цифро-
визации экономики и цифровой трансформации 
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системы образования послужили основой для 
пересмотра и изменения структуры и содержа-
ния системы образования в целом. 

Риски и вызовы современного цифрового 
общества, переход на новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты ФГОС 
ВО 3++, а также построение образовательного 
процесса в вузах с учетом профстандартов не 
просто требуют модернизации существующих 
форм, средств и методов обучения, но и пере-
смотра и переосмысления существующих на се-
годняшний день методологических подходов в 
рамках процессов цифровизации. Мы полагаем, 
что методология играет одну из ключевых ро-
лей при формировании системы знаний.

Методология как система принципов и спо-
собов организации и построения теоретической 
и практической деятельности составляет осно-
ву научного исследования, которая реализуется 
посредством применения определенных мето-
дологических подходов (как средств). При этом 
методологический подход может рассматри-
ваться как совокупность принципов, отражаю-
щих методологическую ориентацию исследова-
ния [3]. 

Стоит отметить тот факт, что существу-
ет большое количество разных методологиче-
ских подходов, используемых в современном 
образовательном процессе. Наиболее распро-
страненными являются компетентностный, 
системный, культурологический, интегратив-
ный, личностно ориентированный, практико-
ориентиро ванный, деятельностный и др. 

Однако современная политическая ситуа-
ция, изменяющиеся требования современного 
рынка труда, которые частично закреплены в 
профессиональных стандартах, требуют пере-
смотра существующих методологических под-
ходов с учетом новых условий, детерминируе-
мых цифровизацией всех сфер и отраслей.

Для того чтобы понять, как и каким обра-
зом необходимо пересмотреть существующие 
методологические подходы, на наш взгляд, 
нужно провести анализ существующих. 

В современной системе образования ком-
петентностный подход выступает в качестве ос-
новной образовательной парадигмы, влияющей 

на постановку целей и задач обучения, а также 
на организацию процесса обучения. Построе-
ние всей системы образования на основе ком-
петентностного подхода напрямую связано с 
изменениями, произошедшими на рынке труда, 
и требованиями работодателей к современным 
специалистам. Они поставили перед вузами за-
дачу в подготовке специалистов, не только об-
ладающих знаниями в той или иной области, 
но и владеющих навыками и умениями, а также 
опытом их дальнейшего применения [6]. Сто-
ит отметить, что переход к стандартам ФГОС 
ВО 3++ дает возможность вузу самостоятельно 
сформулировать профессиональные компетен-
ции с привязкой к профессиональному стандар-
ту, в котором закреплены основные направле-
ния профессиональной деятельности. При этом 
при формулировке профессиональных компе-
тенций необходимо учитывать, что компетен-
ция – это личностная характеристика, которая 
должна быть сформирована в процессе обуче-
ния и является квинтэссенцией практико-ори-
ентированного и личностно ориентированного 
подходов. Мы разделяем точку зрения А.Л. Ан-
дреевой, которая рассматривает компетентност-
ный подход как комплексное явление, обладаю-
щее междисциплинарностью, системностью и 
является практико-ориентированным [1]. 

Подготовка специалистов в области перево-
да к будущей профессиональной деятельности 
в системе высшего образования требует пере-
смотра уже существующих подходов к обуче-
нию. Нельзя не отметить тот факт, что сегодня 
подготовка бакалавров-лингвистов основывает-
ся не просто на компетентностном, практико-
ориентированном и личностно ориентирован-
ном подходах, используемых при построении 
индивидуального образовательного трека, а на 
использовании цифровой образовательной сре-
ды вуза для реализации перечисленных выше 
методологических подходов [2].

Таким образом, подводя итог всему выше-
сказанному, мы можем говорить о важности и 
целесообразности становлении новых методо-
логических подходов к подготовке переводче-
ских кадров в системе высшего образования с 
учетом новых реалий.
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странного языка; неязыковые специальности; технологии дополненной реальности.

Аннотация: Цель статьи – описать практический опыт применения цифровых и сквозных 
технологий в обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей. Задачи – из-
учить нормативно-правовые аспекты внедрения цифровых технологий на территории РФ; про-
анализировать мобильные приложения, прикладные программы, онлайн-ресурсы, используемые 
для развития языковых и цифровых компетенций. Гипотеза исследования: предполагается, что ис-
пользование цифровых и сквозных технологий при изучении иностранного языка улучшает как 
предметные знания, так и формирует целостное понимание продуктивного и безопасного функ-
ционирования молодых людей в различных цифровых средах. Методы исследования: анализ нор-
мативной документации и методической литературы, прогнозирование, наблюдение, обобщение. 
Достигнутые результаты: наращивание потенциала применения цифровых и сквозных технологий 
в преподавании иностранного языка в вузе; формирование у обучающихся положительного отно-
шения к использованию цифровых ресурсов в ходе изучения иностранного языка. 

Одним из направлений национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» является подготовка кадров для 
цифровой экономики. Она направлена на рост 
числа ИТ-специалистов через ряд проектов: 
«Цифровые профессии», «Готов к цифре», CDO 
[3; 4]. В связи с востребованностью цифровых 
навыков в «нецифровых» профессиях одним 
из приоритетов системы высшего образования 
на сегодняшний день является формирование и 
усиление цифровых компетенций обучающихся 
и сотрудников [5]. Дисциплины базовой (обяза-
тельной) части цикла «Гуманитарный, социаль-
ный и экономический цикл» становятся отправ-
ной точкой в реализации цифровых технологий, 
входящих в более широкое понятие информаци-
онных, а также «сквозных» технологий. 

Актуальность внедрения информационных 
и «сквозных» технологий в процесс обучения 
иностранным языкам студентов неязыковых 
специальностей обусловлена большим потен-
циалом данных технологий в качестве образо-
вательного ресурса и поддержки обучения сту-
дентов. 

Согласно программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» к сквозным технологи-
ям относят нейротехнологии и искусственный 
интеллект, системы распределенного реестра, 
квантовые технологии, технологии «больших 
данных», «Интернет вещей», технологии бес-
проводной связи, технологии виртуальной и 
дополненной реальности (VR, AR), компоненты 
робототехники и сенсорики, облачные и новые 
производственные технологии [6].
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В частности, применение технологий VR/
AR в рамках дисциплины «Иностранный язык» 
позволяет обеспечить мультисенсорный под-
ход к обучению, который связывает текст, 
изображение, звук, движение и является мо-
тивирующим форматом общения в рамках про-
фессиональной сферы. Отработка лексических 
навыков с использованием технологий VR/AR 
дает возможность обучающимся управлять вир-
туальной моделью инженерного оборудования 
на иностранном языке [8]. Использование тре-
нажеров способствует росту интереса к пред-
мету, улучшает качество усвоения профессио-
нально ориентированного учебного материала, 
позволяет индивидуализировать процесс обу-
чения и дает возможность избежать субъектив-
ности оценки. Облачные технологии открывают 
преподавателям и обучающимся возможности 
доступа к образовательным платформам с ком-
пьютеров, планшетов и смартфонов, позволяют 
создавать документы для управления задания-
ми и настраивать их в соответствии с конкрет-
ными потребностями обучающихся, а также 
оставлять отзывы посредством комментариев к 
документам. Внедрение элементов геймифика-
ции дает возможность использовать различные 
учебные стратегии с помощью аватаров, пер-
сонажей, что позволяет студентам чувствовать 
себя более комфортно в игровой среде, снять 
языковой барьер, тем самым повышается моти-
вация к изучению непрофильной дисциплины.

Приведем примеры целевых результатов 
обучения дисциплине «Иностранный язык» с 
применением цифровых и сквозных техноло-
гий.

1. Знание: мобильных приложений и паке-
тов прикладных программ, онлайн-ресурсов на 
английском языке для образовательной и стро-
ительной сфер (технологии, приложения AR; 
облачные технологии; онлайн-тренажеры, сло-
вари, пакеты прикладных программ), онлайн-
сервисов и приложений на базе искусственного 
интеллекта для перевода профессионально ори-
ентированных текстов.

2. Умение: осуществлять обмен инфор-
мацией, знаниями и опытом для достижения 
поставленной цели с использованием инфор-
мационных и облачных технологий; исполь-
зовать онлайн-сервисы и приложения при 
переводе текстов; работать в мобильных при-
ложениях и онлайн-ресурсах для отработки 
лексико-грамма тических навыков; применять 
приложения при моделировании профессио-

нальных ситуаций.
3. Владение: навыками использования 

онлайн -сервисов и приложений на основе ис-
кусственного интеллекта; различными сред-
ствами и приемами запоминания и структури-
рования усваиваемого материала; методологией 
применения технологий AR, облачных техноло-
гий, онлайн-сервисов и приложений при само-
стоятельном изучении иностранного языка.

Студенты специальности 08.05.01 «Стро-
ительство уникальных зданий и сооружений» 
изучают иностранный язык полтора года. За 
этот период они знакомятся и развивают на-
выки работы с различными цифровыми и 
сквозными технологиями. Так, например, при 
работе со специализированными текстами сту-
денты самостоятельно составляют словари на 
платформе Smartcat, Flashcard с применением 
онлайн -словаря «Мультитран» (онлайн сло-
варь-переводчик профессиональной термино-
логии). Тренажеры hilfen и flashcard позволяют 
отрабатывать лексико-грамматические навыки в 
удобное для студентов время и в удобном месте 
[1; 2]. Устные выступления студенты оттачи-
вают в сервисах на основе искусственного ин-
теллекта, например, Speakandimprove.com, чат-
ботах @Grammarnazibot, @PronunciationBot. 
Визуализация результатов индивидуаль-
ных заданий осуществляется в программах 
PowerPoint, Prezi или их аналогах. Обмен дан-
ными и мозговой штурм проводится с примене-
нием облачных технологий, в частности, доски 
Padlet. Приложение AR Ruler с возможностями 
дополненной реальности позволяет давать кей-
сы с межпредметными компонентами. Исполь-
зование приложения Jeopardy дает возможность 
преподавателю осуществлять текущий кон-
троль в игровой форме.

Как ранее отмечалось, дисциплина «Ино-
странный язык» изучается студентами младших 
курсов (1–2 курсы), в университете реализуется 
подход 2 + 2 + 2, что предполагает освоение сту-
дентами общей программы в течение первых 
двух лет, а углубленное изучение профильных 
предметов или смена направления осуществля-
ется на старших курсах. Соответственно, пре-
подаватель иностранного языка изучает со сту-
дентами профессионально ориентированные 
темы, которые они будут рассматривать толь-
ко на 3–4 курсах. И в решении сложившегося 
противоречия преподавателям помогают прило-
жения flashcard, Smartcat, так как данные про-
граммы позволяют самостоятельно создавать 
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словари, прикреплять изображения, прослуши-
вать правильное произношение слов и трениро-
вать лексические навыки в игровой форме; так-
же возможно импортировать данные. 

Темы, рассматриваемые в рамках курса 
«Иностранный язык», позволяют проводить 
сравнительный анализ, составлять таблицы, 
схемы, устанавливать связи, совместно рабо-
тать как в больших, так и в мини-группах, отра-
батывать навыки устных выступлений. 

Многие студенты лучше усваивают англо-
язычный материал на конкретных примерах, си-
туативных упражнениях. Таким образом, метод 
кейсов и проектная деятельность становятся 
эффективным способом обучения иностранным 
языкам для студентов неязыковых специально-
стей. В этой связи в фонд оценочных средств 
был включен раздел «Кейсы и проекты» [7]. 

Рассмотрим пример кейса, решить который 
поможет приложение AR Ruler. Данное при-
ложение позволяет измерить различные пред-
меты с помощью камеры смартфона. Точность 
и оперативность измерения достигается за счет 
использования программой дополненной реаль-
ности. 

Командный проект называется Easy Room 
Makeover Ideas on a Budget. Его цели:

1) закрепить лексико-грамматические на-
выки в рамках темы Building and Structural 
Elements;

2) применить специализированное при-
ложение AR Ruler для создания презентации в 
рамках темы занятия. 

Сформулирована следующая проблема: 
клиент студии интерьерного дизайна «Новый 
стиль ДВ» обратился с просьбой сделать бюд-
жетный ремонт комнаты подростка. Концепция 
проекта состоит в следующем: студенты де-
лятся на мини-группы по 3–4 человека. Необ-
ходимо сделать расчеты и подобрать материал 
для бюджетного ремонта своей комнаты. И за-
щитить результаты проделанной работы. В ходе 

выполнения проекта студенты проходят следу-
ющие шаги: 

1) изучение современных трендов в дизай-
нах комнат для подростков;

2) работа со специализированными серви-
сами – онлайн-калькуляторами Priceremont.ru 
и Taplin.ru или их аналогами для расчета затрат 
на ремонт комнаты; 

3) измерение комнаты – при помощи при-
ложения AR Ruler или его аналогов измерить 
расстояние, площади, объемы и углы комнаты и 
предметов мебели; 

4) подбор магазинов отделочных материа-
лов и магазинов мебели на территории города в 
онлайн-формате;

5) создание презентации своего продукта 
средствами PowerPoint/ Prezi или их аналогов;

6) составление устного доклада с примене-
нием сервиса «Мультитран», ресурсов Smartcat, 
Grammarly или чат-бота @Grammarnazibot или 
их аналогов для проверки текста;

7) тренировка устного выступления в 
приложении Speakandimprove.com и чат-боте 
@PronunciationBot для отработки навыков про-
изношения. 

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий в высшей школе посто-
янно расширяется и влияет на формы и методы 
преподавания дисциплин. За последние годы 
правительство разработало ряд программ для 
развития цифровой грамотности педагогов. Как 
правило, они направлены на совершенствова-
ние навыков использования «образовательных» 
приложений или на понимание эффективных 
сочетаний педагогических и технологических 
знаний, которые призваны интегрировать циф-
ровые ресурсы в образовательный процесс с це-
лью улучшить результаты обучения студентов 
по предмету. Но остается проблема нехватки 
свободного отечественного программного обе-
спечения взамен зарубежным сервисам, отклю-
чающим доступ российским пользователям.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ  
ПЕРСОНАЛА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В.В. СМЫКОВСКИЙ

УФСИН России по Архангельской области, 
г. Архангельск

Ключевые слова и фразы: подготовка персонала исправительных учреждений; действия при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств; подавление тюремных бунтов; зарубежный опыт.

Аннотация: Цель статьи – рассмотрение проблемы формирования готовности персонала ис-
правительных учреждений к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств на 
объектах уголовно-исполнительной системы. Задача – изучение и анализ отечественного и за-
рубежного опыта подавления тюремных бунтов. Решение поставленной задачи осуществляется 
на основе общенаучных методов анализа и обобщения имеющегося педагогического опыта. Ре-
зультатом в сфере управления кризисными ситуациями, какими являются тюремные бунты, ока-
зываются выводы о том, что важнейшим аспектом является постоянное обучение и повышение 
квалификации персонала; разнообразие форматов обучения способствует развитию различных 
компетенций сотрудников и укреплению их профессиональных навыков. Автор рекомендует акти-
визировать разработку и внедрение новых обучающих программ с учетом имеющегося зарубежно-
го опыта.

Проблема формирования готовности со-
трудников ФСИН России к действиям при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств (ЧО) 
на объектах уголовно-исполнительной системы 
(УИС) Российской Федерации напрямую связа-
на с изучением отечественного и зарубежного 
опыта подавления тюремных бунтов и внедре-
нием отдельных аспектов в процесс подготовки 
персонала [1–5]. 

В исправительных учреждениях по всему 
миру и в частности в Великобритании тюрем-
ные бунты – одно из самых сложных и опасных 
явлений. Предупреждение и подавление таких 
бунтов требует от персонала высокой профес-
сиональной подготовки и навыков кризисно-
го управления. Обратимся к Великобритании 
с целью выделения положительного опыта в 
профессиональной подготовке к действиям при 
ЧО, рассмотрим процесс обучения сотрудников 
исправительных учреждений для подавления 
тюремных бунтов, осуществляемый в Велико-
британии [6–9].

Реальные примеры показывают, что это 
обучение имеет положительный эффект, на-

пример, в учреждении HMP Birmingham в За-
падном Мидлендсе. В 2016 г. там произошел 
масштабный бунт, который стал крупнейшим за 
последние десятилетия. В свете этого происше-
ствия сотрудникам тюрьмы была предоставлена 
дополнительная подготовка, благодаря чему к 
2018 г. они успешно предотвратили аналогич-
ный инцидент. Подобные результаты наблюда-
ются и в других исправительных учреждениях, 
таких как HMP Moorland в Южном Йоркшире и 
HMP Bedford в Бедфордшире.

В Великобритании разработана и реали-
зуется система обучения в области подавления 
тюремных бунтов, которая включает в себя не-
сколько основных курсов и программ. Одной 
из таких программ является курс под названи-
ем «Подавление тюремных бунтов: руководство 
по безопасности и управлению» (Prison Riot 
Control: A Guide to Safety and Management), ко-
торый разработала и внедрила Служба исправи-
тельных учреждений Великобритании. 

Курс охватывает широкий спектр тем – от 
тактики и стратегии подавления бунтов до пси-
хологии управления массами и межличностной 
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коммуникации. Также, помимо базового курса 
обучения, в Великобритании практикуется те-
матическое, направленное на решение обозна-
ченной проблемы повышение квалификации 
персонала.

В сфере управления кризисными ситуация-
ми, какими являются тюремные бунты, важней-
шим аспектом является постоянное обучение и 
повышение квалификации персонала. В этом 
контексте большую роль играют регулярные 
тренинги и семинары, проводимые внутри ис-
правительных учреждений, а также внешние 
образовательные программы и вебинары. Дис-
танционное обучение также играет важную 
роль, обеспечивая гибкость и возможность уча-
стия в обучении для широкого круга сотруд-
ников.

Разнообразие форматов обучения способ-
ствует развитию различных компетенций со-
трудников и укреплению их профессиональных 
навыков. В числе основных форматов – лек-
ции от ведущих экспертов в области управле-
ния кризисными ситуациями, групповые дис-
куссии и анализ кейсов, симуляционные игры 
и практические тренинги. Большое внимание 
уделяется также коммуникативным навыкам, 
управлению стрессом и ведению переговоров в 
кризисных ситуациях. 

Также внимание уделяется практическому 
применению полученных знаний. Внедрение 
полученных знаний на практике – неотъемле-
мая часть эффективного обучения. В учреж-
дении HMP Manchester было отмечено зна-
чительное снижение числа инцидентов после 
внедрения усовершенствованной программы 
обучения в 2021 г. Этот пример показывает, что 
инвестиции в обучение персонала окупаются 
повышением безопасности и стабильности в 
исправительных учреждениях.

Как видим, качественное обучение и повы-
шение квалификации сотрудников тюрем явля-
ется незаменимым элементом для обеспечения 
безопасности и стабильности в исправительных 
учреждениях. Это позволяет персоналу быть 
готовым к любым, даже самым сложным и не-
предвиденным ситуациям и справляться с ними 
профессионально и эффективно.

Подводя итог, стоит отметить, что система 
подготовки персонала тюрем Великобритании 
к подавлению тюремных бунтов показывает по-
ложительные результаты и служит отличным 
образцом для других стран. Разнообразие фор-
матов обучения и постоянное обновление про-

грамм помогает персоналу быть готовым к лю-
бым вызовам. 

Тем не менее процесс обучения требует по-
стоянного внимания и доработки, чтобы оста-
ваться актуальным и соответствовать меняю-
щимся условиям. Несмотря на значительные 
успехи в области обучения персонала для по-
давления тюремных бунтов, все еще существу-
ют проблемы и вызовы. Поддержание высокого 
уровня профессионализма и постоянное обнов-
ление навыков требует от учреждений испра-
вительной системы постоянных усилий и инве-
стиций в обучение персонала. Важность этого 
подхода не может быть переоценена, учитывая 
сложность и потенциальную опасность тюрем-
ных бунтов. 

Таким образом, обучение персонала испра-
вительных учреждений Великобритании по по-
давлению тюремных бунтов играет ключевую 
роль в обеспечении стабильности и безопас-
ности в исправительных учреждениях. Оно по-
могает сотрудникам быть подготовленными к 
непредвиденным ситуациям, умело управлять 
стрессовыми обстоятельствами и эффективно 
снижать риск возникновения массовых бунтов. 

Изучение имеющегося зарубежного опыта 
подготовки и внедрение отдельных элементов 
может способствовать частичному решению 
проблемы формирования готовности сотрудни-
ков ФСИН России к действиям при возникно-
вении чрезвычайных обстоятельств на объектах 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации.

С учетом изученного зарубежного опыта 
мы рекомендуем: активизировать разработку и 
внедрение новых обучающих программ, ори-
ентированных на современные вызовы и про-
блемы в сфере подавления тюремных бунтов; 
увеличить инвестиции в обучение и повыше-
ние квалификации сотрудников УИС, включая 
обеспечение постоянного доступа к передовым 
практикам и исследованиям в области подавле-
ния тюремных бунтов. Важно также продол-
жение сотрудничества с ведущими мировыми 
экспертами и научно-исследовательскими цен-
трами для обмена опытом и улучшения систе-
мы подготовки персонала.

В заключение хотим подчеркнуть, что под-
готовка персонала тюрем к подавлению тюрем-
ных бунтов – это не просто важная задача, но и 
насущная потребность, от которой зависит без-
опасность сотрудников и заключенных, а также 
общественная безопасность.
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детерминация; институты социализации.

Аннотация: Цель статьи – раскрыть вопрос воспитания витальной культуры у молодежи. За-
дачи: аргументировать актуальность исследуемой проблемы; выявить условия воспитания виталь-
ной культуры у молодежи. Гипотеза исследования: успешность воспитания витальной культуры 
у молодежи детерминирована следующими условиями: а) если основные институты воспитания 
и социализации будут синхронно готовить молодых людей к жизни, развивая их социальную зре-
лость, самовоспитание, самодетерминацию; б) воспитание ответственности за свои поступки, 
просоциальной поведенческой стратегии, высокого уровня общей, правовой и эвохомологической 
культуры. Методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение, наблюдение, опрос, беседа. Достиг-
нутые результаты: при реализации обозначенных педагогических условий, не противоречащих 
воспитанию молодежи со стороны основных агентов воспитания и социализации, при развитии 
социальной зрелости и ответственности наблюдался высокий уровень витальной культуры у об-
учающихся.

Современные реалии развития российского 
общества актуализировали социальный запрос 
на подготовку специалиста, обладающего про-
фессиональными компетенциями; мобильного, 
гибкого, конкурентоспособного, имеющего вы-
сокий уровень общей и витальной культуры. 

Витальную культуру мы рассматриваем 
как интегративное качество личности, пред-
полагающее ее социальную зрелость, ответ-
ственность, просоциальную поведенческую 
стратегию, руководствование в жизни нормами 
морали, права, эвохомологическими установка-
ми. Обладающий витальной культурой человек 
не станет виктимной личностью, потому что он 
имеет представления о своей жизненной мис-
сии, социальной полезности, обязательствах, 
обладает самокритикой и саногенным мышле-
нием [1].

Как же можно воспитать витальную куль-
туру у современной российской молодежи, 
чтобы юноши и девушки реализовались как 
самодостаточные люди, успешные специали-
сты, востребованные, испытывающие интерес 

к жизни, умеющие решать сложные жизнен-
ные задачи, не теряющие оптимизма, надежды, 
обладающие логическим, аналитико-синтети-
ческим мышлением, которое позволяет им ра-
ботать на опережение?

Нам представляется, что один из путей, 
приближающий юношей и девушек к людям, 
обладающим достаточной жизнестойкостью, 
витальными компетенциями, является согла-
сованная работа основных институтов воспи-
тания и социализации – семьи, школы, вуза, 
учреждения культуры, дополнительного образо-
вания.

Чрезвычайно важно с самого раннего воз-
раста воспитывать у подрастающего поколе-
ния чувство ответственности за родину, стра-
ну, гражданином которой он является, за себя 
и своих близких. Мы считаем, что ответствен-
ность лежит в основе социальной зрелости лич-
ности, самокритике, формирующей витальные 
компетенции и высокий уровень витальной 
культуры. 

Витальная культура коррелирует с нрав-
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ственными и правовыми нормами, а также эво-
хомологическими установками.

Институты воспитания в лице родителей и 
педагогов должны донести до детей и подрост-
ков мысли, что не надо бояться учиться, совер-
шенствоваться и развиваться. Поиск человеком 
самого себя – это один из путей его самоактуа-
лизации.

Необходимо дифференцировать такие де-
финиции, как «болезненная праздность», «со-
циально полезное поведение». Помочь в этом 
может эвохомологическая организация досуга. 
Другими словами, это рациональное проведе-
ние свободного времени, когда, отдыхая, мо-
лодые люди овладевают новым видом деятель-
ности, учатся ценить время, содержательно его 
проводить, испытывая чувство удовлетворе-
ния [2].

Для воспитания витальной культуры моло-
дых людей необходимо знакомить их с основа-
ми права, поскольку, как известно, незнание за-
конов не освобождает от ответственности.

Интеллигентность не предполагает, что 
человек должен бездумно выполнять чью-
то волю, подчиняясь команде криминальных 
структур. 

Главное качество культурного интеллигент-
ного человека – это наличие жизненного стерж-
ня, высокой витальной культуры.

Человек должен осознавать и понимать мо-
тивы своего поведения. Для этого он не должен 
пребывать в состоянии измененного сознания. 
Употребление психоактивных веществ (ПАВ), 
длительное погружение в виртуальный мир 
создают зыбкое представление о реальной дей-
ствительности. Между тем личность как сово-
купность качеств человека, приобретаемых им 
в процессе социокультурной деятельности и об-
щения, должна быть свободна от зависимости 
от чего бы то ни было [2].

Удел свободного человека – грамотно поль-
зоваться свободой, чтобы она не выступила ин-
токсикантом и не исказила подлинные ценност-
ные ориентации. Этому тоже надо учиться.

Рыночные отношения не в полной степени 
стали катализатором прагматизма, индиффе-
рентности, индивидуализма. Следовательно, 
задача институтов социализации – донести до 

каждого представителя молодого поколения, 
что человек должен оставаться таковым при 
любых обстоятельствах.

Мы отстаиваем нашу концепцию защи-
щенной нравственности, потому что витальная 
культура предполагает в том числе опору на те-
орию реактивного сопротивления.

Молодых людей необходимо учить гово-
рить «нет» всем деструктивным элементам, не 
боясь показаться бескультурными. Только тогда 
они не станут жертвами неблагоприятных ус-
ловий социализации, а решения, принимаемые 
ими, будут осознанными и продуманными.

Достаточно часто бывает, что человек не-
плохо осведомлен в теории, знает законы, име-
ет представления о криминальных структурах, 
которых сегодня огромное количество, но, к со-
жалению, далеко не всегда знания молодого че-
ловека воплощаются на практике. Жертвами по-
добных структур часто являются образованные, 
воспитанные и культурные люди; они теряются 
при общении с деструктивными элементами и 
не могут им сказать «нет» [3].

С помощью панельных дискуссий, семина-
ров, вебинаров, ролевых и деловых игр моло-
дых людей надо учить быть самостоятельными, 
самодостаточными и твердыми в своем реше-
нии. В этих ситуациях «оппонент» должен по-
чувствовать твою силу и зрелость, которой чуж-
ды сомнение и неуверенность. Такие качества 
не приходят сами, их надо воспитывать и раз-
вивать.

Президент РФ В.В. Путин сказал, что дети 
защитников отечества – это наши дети. Педа-
гоги, все специалисты, несущие воспитатель-
ные императивы подрастающему поколению, 
должны рассматривать этот постулат как аксио-
му. Мы в ответе за наше будущее, наших детей, 
подростков, молодежь в целом. Воспитание их 
патриотами, гражданами своей страны, лично-
стями, имеющими достойный уровень общей, 
правовой и витальной культуры, первостепен-
ная задача современного общества.

Таким образом, воспитание витальной 
культуры молодежи – актуальная, злободнев-
ная и важная задача, требующая слаженной 
работы всех институтов воспитания и социали- 
зации.
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Аннотация: Цель статьи – обосновать ответственность как структурную составляющую 
культуры личности. Задачи: аргументировать актуальность исследуемой проблемы; рассмотреть 
категорию «ответственность» как значимое звено в структуре культуры личности. Гипотеза ис-
следования: мы предполагаем, что культура человека базируется на многих составляющих, осно-
вополагающим из которых выступает категория «ответственность». Методы: анализ, синтез, обоб-
щение, сравнение, наблюдение, опрос и беседа. Достигнутые результаты: несовершеннолетние, у 
которых сформирована ответственность, демонстрируют высокий уровень общей, нравственной и 
правовой культуры.

Актуальность темы заявленной статьи обу-
словлена тем, что современное российское об-
щество переживает непростой период духовно-
го и нравственного становления, когда родина 
нуждается в помощи, защите и поддержке.

Люди, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, ведут себя по-разному. Немалая 
часть молодых людей встала на защиту своей 
Отчизны, как только осознала всю грозящую ей 
опасность, и сделала это быстро и решительно. 
Другая часть молодых людей, казалось бы, так-
же образованных, успешных, деятельностных, 
предпочла другой путь – сбежать из страны в 
«теплые края», где можно отсидеться, отле-
жаться, спрятаться. Возникает вопрос: почему 
молодые люди, являющиеся гражданами своей 
страны, ведут себя диаметрально противопо-
ложно? У каждого из них есть семья, родители, 
занимающиеся вопросами духовно-нравствен-
ного воспитания, они закончили образователь-
ные организации, в которых также неодно-
кратно поднимались вопросы ответственности, 
чести, достоинства, патриотизма и граждан-
ственности. Почему же наше общество пережи-
вает такую дифференциацию [1]?

Нам представляется, что проблема заклю-

чается в отсутствии подлинной культуры, ос-
новным структурным элементом которой вы-
ступает ответственность. Культура отсутствует 
у той части молодых людей, которые демон-
стрируют свою трусость, малодушие, пес-
симизм. Сейчас это коснулось интересов 
собственной страны, а потом помощь может по-
требоваться родным и близким. Эгоцентриче-
ская установка распространится, думается нам, 
и на них: будет найдено много причин и обсто-
ятельств, которые якобы помешают оказанию 
помощи и поддержки близким людям [2].

Не случайно в России до сих пор суще-
ствуют такие социальные учреждения, как дома 
ребенка, детские дома, дома для престарелых 
и инвалидов. В этих структурах (дом ребенка 
и детский дом) находятся дети, у которых есть 
родители, но они отказались от своих чад по са-
мым разным причинам: «тяжело воспитывать», 
«не нагулялась», « не хочу» и т.д.

В домах для престарелых и инвалидов на-
ходится много пожилых людей, у которых есть 
дети, подчас несколько, но они посчитали воз-
можным и естественным оформить родителей 
в дом презрения, потому что им некогда, много 
работы и другие «важные» причины [3].
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Всех этих граждан, имеющих разный уро-
вень образования, воспитания, объединяет 
одно – у них не сформирована ответственность, 
они не обладают достойным уровнем общей, 
нравственной и правовой культуры.

Как известно, что посеешь, то и пожнешь. 
Депревированный ребенок, не испытавший 
эмоционального тепла, ласки, заботы, и сам не 
может ее дать даже тем людям, которые ввели 
его в общество, дали образование, поделились 
последним. Более того, его озлобленность, не-
удовлетворенность, эмоциональная лабиль-
ность отравляют и ему жизнь, и он не только не 
задумывается об ответственности, а наоборот, 
делает все возможное, чтобы избежать ее.

Нам представляется, что ответственность, 
выступающая структурной составляющей куль-
туры личности, надо воспитывать с самого ран-
него возраста. В противном случае экзистен-
циальный вакуум и бездуховность вытеснят в 
человеке все человеческое.

Ответственность мы рассматриваем как 
качество личности, которое предполагает не 
только эмпатию на макро- (страна, общество, 
государство), мезо- (этнос и тип поселения) и 
микроуровне (семья, школа, вуз, учреждение 
дополнительного образования), но и действен-
ную помощь в трудной ситуации, готовность 
разделить все тяготы, невзгоды, проблемы, не 
требуя ничего взамен, абсолютно безвозмездно. 
Нам представляется, что невозможно считать 
человека культурным, если у него отсутствует 
это качество.

Безусловно, параллельно с ответственно-
стью культурный человек должен обладать и 
эрудицией и кругозором, уметь дифференци-
ровать конструктивную информацию от де-
структивной, самостоятельно анализировать 
информацию, применять ее на практике, но от-

ветственность мы считаем вершиной культуры, 
нравственности, правосознания и воспитания. 
Сформировать ее у подрастающего поколения – 
задача всех институтов воспитания и социали-
зации, потому что невозможно говорить о по-
ступательном развитии человечества, если мы 
будем культивировать только внешние атрибуты 
культуры – энциклопедические знания, умение 
коммуницировать, эпатажность, демонстратив-
ность, конкурентоспособность, успешность. 
При всей важности данных качеств без ответ-
ственности они, к сожалению, не формируют 
личность, поскольку не являются внутренними 
регуляторами самостроительства и саморефлек-
сии индивида.

Нам представляется, что при всей важности 
знания этикета, этического кодекса поведения 
человека в обществе родители и педагоги долж-
ны задумываться о надежной смене, которая бу-
дет выступать оплотом как страны, общества и 
государства, так и всех, кто нуждается в помо-
щи, поскольку современный мир при всей сво-
ей привлекательности, чрезвычайно сложной и 
многообразной, к сожалению, несет в себе мно-
го рисков. Задача государственных структур –  
подготовить педагогов, обладающих не только 
конкретными предметными компетенциями, но 
и искусством воспитания, учитывающим ин-
дивидуальность, особенности высшей нервной 
деятельности, темперамента, характера, способ-
ности, возможности. Необходимо опираться, на 
наш взгляд, на бесценный постулат А.С. Ма-
каренко, который не потерял актуальность и в 
наше время. Его смысл заключается в том, что к 
каждому человеку, кроме требований, необходи-
мо предъявлять максимальное уважение, чрез-
вычайно важное для любой личности. Именно 
уважение предполагает, что человек отвечает за 
свои поступки и работает над недостатками.
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Using Big Data Processing Technologies in Law Enforcement Agencies

Z.L. Abdulaeva, Z.A. Saidova 
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Key words and phrases: predictive analysis; metadata; law enforcement agencies; repository; Big 
Data technology; data store.

Abstract: The purpose of the article is to consider Big Data technology from the point of view of its 
implementation in law enforcement agencies, taking into account the specifics of circulating information 
and the requirements for a set of tool environments and services. In the course of the study, methods 
of analysis, synthesis, analogies and generalization were used. A model of the system “information 
sources – data storage – OLAP analysis and Data Mining” is proposed for law enforcement agencies, 
which makes it possible to increase the efficiency of processing large amounts of information, to 
investigate crimes better and faster.

On Assessing the Effectiveness of Municipal Internet Projects  
through the Example of Borovsky District Administration Website

A.E. Baranov, E.P. Karamysheva, S.Yu. Sofyanova
Obninsk Institute of Nuclear Energy – Branch of National Research Nuclear University “MEPhI”, 

Obninsk

Key words and phrases: sources for visiting municipal Internet projects; municipal sites; evaluating 
the effectiveness of managing Internet projects in local governments; goals of municipal Internet 
projects.

Abstract: The purpose of the study is to determine the key statistical metrics for evaluating the 
effectiveness of municipal Internet projects through the example of the Borovsky District Administration 
website based on the experience of commercial and information Internet projects.

To achieve this goal, it is necessary to complete the following tasks: to determine statistical metrics 
to assess the effectiveness of management of municipal Internet projects; to compare the main statistical 
metrics of the Borovsky district administration website with information and commercial websites; to 
identify problems and growth points for the effective management of a municipal Internet project.

The methodological basis is the following research methods: methods of analysis of specialized 
literature and scientific articles and publications, as well as comparative analysis of sites on other topics.

Implementation of the Optimal Structure of a Text Classification Processor  
Using Machine Learning Methods

E.D. Biryukova, A.S. Mironov
Pacific State University, Khabarovsk

Key words and phrases: analysis of text information; indexing; text classification; machine learning; 
neural network; text preprocessing.
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Abstract: The purpose of the paper is to study the structure of a processor that performs multi-
class text classification. The task is to find the optimal structure of a text classification processor using 
machine learning methods. The following text processing methods are considered: stemmatization, 
lemmatization, “bag of words”, N-gram accounting, TF-IDF. The following machine learning methods 
are considered: probabilistic, metric, logical, linear methods, as well as methods based on artificial 
neural networks. To find the most optimal structure of a text classification processor, 36 processors were 
considered using various combinations of the listed methods. It has been found that processors trained 
on data that has been processed using lemmatization and N-gram accounting are the most efficient. 
The processor which was built using stemmatization, N-gram counting and a convolutional neural 
network showed maximum accuracy in multi-class classification.

Measuring Installations for Quality Control of Memory Block Production

D.A. Bobrikov, S.A. Bobrikov, T.D. Kuzminova, A.G. Balashov
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”, Moscow

Key words and phrases: DRAM; SRAM; memory block; measuring installations; stages of 
production.

Abstract: The purpose of this study is to analyze quality control installations for the production of 
memory blocks. Product quality control is control of the quantitative and qualitative characteristics of 
products, their compliance with established requirements. This article highlights the necessary steps of 
the process under consideration. A number of installations for creating and testing memory blocks that 
are used in microelectronic industry enterprises are analyzed. Conclusions are drawn about the need to 
use measuring installations to reduce the number of defective products produced.

Assessment of the Identifiability of Complex Technical Systems of Variable Structure Using  
the Theory of Probability and Mathematical Statistics

I.I. Bosikov, E.V. Gurieva, V.Ch. Revazov 
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute (State Technological University), Vladikavkaz

Key words and phrases: probabilistic space; identifiability; systems analysis; stochastic dynamic 
systems; countable set; theory of probability and mathematical statistics; experiments.

Abstract: The article examines methods for determining the order of a system from noisy 
observations of part of its coordinates. The goal of the research is to assess the identifiability of 
stochastic dynamic systems. The methodology and research methods include methods of mathematical 
analysis, mathematical modeling; theory of probability and mathematical statistics, and system analysis. 
The study resulted in establishing the conditions for absolute continuity and singularity of probability 
measures corresponding to semimartingales.

A Mechanism for Multi-Agent Implementation of Information Search  
in a Corporate Digital Ecosystem

N.M. Gadzhieva, M.G. Adeeva 
Dagestan State Technical University, Makhachkala

Key words and phrases: search system architecture; user request; interface; information retrieval; 
multi-agent system; ontology; digital ecosystem.

Abstract: The purpose of the article is to develop the architecture of an efficient corporate 
information retrieval system based on the principles of multi-agent systems. The research objective is 
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the analysis of multi-agent technology from the point of view of its suitability for information retrieval in 
corporate information repositories. The hypothesis of the study is that the allocation of highly specialized 
agents responsible for performing specific actions when searching for information contributes to greater 
autonomy and flexibility in their behavior when choosing tasks and setting priorities, performing 
context-sensitive operations. In the course of the study, methods of system analysis, synthesis, analogies 
and generalization were used. The architecture of a corporate information retrieval system based on a 
multi-agent approach in a single digital ecosystem of enterprise activity ontologies is proposed.

Business Analytics Systems as a Method for Making Management Decisions  
at a Manufacturing Enterprise

A.A. Gladkov, E.V. Filyushina, E.V. Suprun
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: automation; cloud computing; resource planning; analytics; software.
Abstract: The purpose of this article is to analyze business analytics systems, their key and 

potential technologies aimed at helping the person responsible for making management decisions at 
a manufacturing enterprise. The article is devoted to the problem of making management decisions at 
a manufacturing enterprise. The toolkit of business intelligence systems aimed at data analysis is also 
considered. The analysis of the tools of such systems allows us to conclude that it is logical to use them 
in production, because all the goals of the systems are aimed at helping in data analysis.

Application of Human Pose and Gesture Estimation in a Building’s Digital Twin

A.V. Zinkevich, E.E. Zaluskaya, A.A. Tur
Pacific State University, Khabarovsk

Key words and phrases: artificial neural network; computer vision; human pose assessment; digital 
twin of the building.

Abstract: The purpose of the article is to assess the possibility of integrating a computer vision 
task into the functionality of a digital twin model of a building. To achieve the goal, the following tasks 
were set: to consider the existing neural network methods for assessing human pose; to develop a neural 
network algorithm for assessing human gestures. The following general scientific methods were used: 
analysis, synthesis, comparison and generalization. As a result of the research, an effective method for 
assessing human posture and gestures was identified, which can be considered as a source of information 
to obtain more consistent, accurate and useful information in the digital twin of the building.

Methods for Integrating Monitoring and Debugging Tools  
into a Complex Multi-Level Architecture

S.K. Kachalov, A.V. Zavyalov
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: debugging, analysis of program behavior; integration; software architecture; 
system programming; code analysis; implementation tactics; registration and logging of information.

Abstract: The study is aimed at finding methods for integrating additional debugging and analysis 
tools into the architecture of complex software projects in compliance with its limitations. For this, an 
analysis of existing tools and methods for debugging software was carried out; a list of debugging and 
analysis tasks that cannot be solved by existing tools was compiled; describes ways to implement and 
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integrate additional debugging tools. Thanks to the capabilities of modern programming languages, it 
becomes possible to integrate additional debugging tools into the architecture and source code of existing 
software products, improve the convenience of debugging, maintenance and software development in 
general.

Virtual Modeling as an Effective Tool for Research and Optimization  
of Business Processes

A.E. Olevsky
Moscow

Key words and phrases: virtual modeling; data virtualization; information technology; optimization 
of business processes.

Abstract: The article is devoted to the issue of optimizing business processes through virtual 
modeling. The purpose of this article is to consider the main aspects of virtual modeling as an effective 
tool for research and optimization of business processes of enterprises. The objectives of the article are 
scientific and theoretical generalization of research results on the use of data virtualization; identification 
and reasoned justification of the key advantages of virtual modeling for optimizing business processes. 
The hypothesis of the article is as follows: virtual modeling is an effective tool for research and 
optimization of business processes.

Formation of Promising Information Technology  
for Improving Frequency-Time Support of GLONASS

V.V. Pasynkov
Moscow Aviation Institute (National Research University);  

JSC NPK SPP, Moscow

Key words and phrases: GLONASS; request-free measuring station; global navigation satellite 
systems; PVP; navigation spacecraft.

Abstract: The purpose of the article is to create a foundation for information technology that 
ensures the improvement of GLONASS time-frequency support in terms of the accuracy of comparison 
of time scales of navigation spacecraft. The problems of developing models for measuring ranges 
between spacecraft and ground stations and testing the proposed models when processing collected real 
measurements are being solved. The main processing method is the least squares method using a full 
sample of measurements. The results are as follows: estimates of delays in the receiving and transmitting 
paths of spacecraft were obtained, demonstrating their high accuracy and reliability.

Reengineering of Business Processes Using CRM Systems

D.S. Shalaeva, E.S. Volneykina, E.A. Bezhitskaya
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: CRM system; business; buisness process; optimization; planning; software; 
control.

Abstract: This article reveals one of the important problems in sales management – working 
with clients. The purpose of the study is to compare two business processes: before and after the 
implementation of a CRM system. The result of the article is the reengineering of the business process 
“Analysis of the market and consumer needs.”
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Automation of Customer Service Using AIS

K.V. Degtyareva, E.V. Filyushina, E.I. Semenov
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: automation; automatic identification system; production.
Abstract: This article is devoted to the problem of competitiveness and automation of amusement 

parks. The goal is to develop an automatic identification system (AIS) that can effectively analyze and 
predict future income. For this purpose, it was proposed to develop AIS templates and functions.

Automation of Intra-Shop Operational Planning for Single and Small-Scale Production

A.A. Laptev, S.D. Tretyakov
National Research University ITMO, Moscow

Key words and phrases: intra-shop operational planning; dynamic method; single production; 
calendar method; volumetric calendar method; volumetric method; operational planning.

Abstract: The purpose of this paper is to develop an algorithm for increasing the efficiency 
of operational planning in automated process control systems (APCS), at the intra-shop level, by 
automating additional verification of the plans being developed for their feasibility in terms of the 
number of working personnel. For this purpose, the features of the volumetric, calendar, volume-calendar 
and dynamic methods of operational planning used in automated process control systems for single 
and small-scale production (SMP) were determined. The level of the system in which the developed 
algorithm can be used has been determined. Target indicators for analyzing the developed algorithm have 
been determined. Options for the operation of the automated process control system with and without the 
use of an improved algorithm were considered, an analysis of these options was carried out, and based 
on the results obtained, an increase in the efficiency of operational planning in the automated process 
control system was demonstrated.

Machine Vision for Detecting Objects along the Trajectory of Movement

T.G. Oreshenko, D.K. Lobanov, I.V. Nazarov, I.D. Golovko
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: image processing algorithms; motion analysis; object detection; 
classification of objects; machine vision; neural networks; trajectory of movement.

Abstract: The article is devoted to the development of a block diagram of an algorithm for 
generating the trajectory of an unmanned vehicle using computer vision. This paper describes the main 
aspects of this field, including object classification, image segmentation, motion analysis and the use of 
filtering methods, and also describes a computer vision algorithm that can be used to estimate the size 
of a target in an image frame and a route planning algorithm based on the RRT algorithm presented in 
block diagram. Scientific novelty is provided by the extension of the basic RRT algorithm for planning 
trajectories subject to turning constraints.

Implementation of an Unmanned Vehicle Using Arduino 

T.G. Oreshenko, S.V. Kharlashina, A.E. Schmidt, V.R. Timofeev
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: servos; range finder; block diagram; unmanned aerial vehicle.
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Abstract: The goal of the work was to develop a circuit design and block diagram that would allow 
the movement of an unmanned walking vehicle to be realized with minimal power consumption to 
ensure long-term autonomous operation. The novelty of the work lies in the use of a unique algorithm 
for moving the apparatus. The practical significance of the work lies in the possibility of using such 
equipment to solve a wide range of tasks – from reconnaissance and rescue activities to cargo delivery 
operations.

Asymptotic Model of the Spectral Problem

E.A. Molchanova
Khakass State University named after N.F. Katanov, Abakan

Key words and phrases: asymptotic model; localization of eigenfunctions; spectral problem.
Abstract: In a two-dimensional spectral problem, an asymptotic reduction of the original system of 

eighth-order equations is performed based on the expected form of the solution, which is assumed to be 
localized in the vicinity of certain lines. The purpose of the study is to construct an asymptotic model 
of the spectral problem. The objective of the study is to reduce the original general model to a model 
of lower dimension. The research hypothesis is as follows: smallness of the parameter at the highest 
derivative, localization of the eigenfunction near the weakest generator. Research methods include 
asymptotic separation of variables using V.P. Maslov’s method, asymptotic expansion of the original 
operator into a sequence of simpler operators. The results are as follows: based on the constructed 
asymptotic model of the spectral problem, two-dimensional eigenfunctions were obtained.

Behavior Model of Deformed Optical Fiber

E.V. Rezak, S.G. Pankratieva
Pacific State University;

Far Eastern Institute of Management (branch) of Russian Academy of National Economy  
and Public Administration under the President of the Russian Federation, Khabarovsk

Key words and phrases: curved fiber model; refractive index of bent fiber.
Abstract: The purpose of the paper is to study the mathematical model of curved fiber. 

The objectives are to develop a mathematical model of a curved fiber, to conduct a computational 
experiment on the resulting model, interpreting the results obtained. The study uses mathematical 
modeling methods. The hypothesis of the study is the difference in the refractive index of the bent fiber 
in the direction of the coordinate axes. The result is a detected feature of light propagation in a deformed 
fiber.

Development of a System for Processing and Storing Climate Data  
Using Radio Modules NRF24L01+

A.P. Latushkin
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: data storage; environmental parameters; temperature; relative humidity; 
control and automation systems.

Abstract: The goal of the study was to increase the efficiency of home automation systems for 
climate control equipment. The use of several climate parameter sensors will increase the efficiency 
of the automation system. It was necessary to solve the problem of designing a system for storing and 
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processing data from several temperature and relative humidity sensors. The research methods include 
analysis, generalization and testing. The resulting system makes it possible to increase the efficiency of 
the climate control equipment automation system and increase the accuracy of forecasting changes in air 
parameters in the room.

Ensuring Safety on a Construction Site Using Technical Construction Equipment

I.I. Kleshko, E.A. Bezhitskaya, P.S. Suprun
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: automation; safety engineering; construction; robotics; intelligent systems.
Abstract: This article examines technical construction equipment to ensure the safety of workers 

and more efficient implementation of tasks during the construction of structures. The goal is to analyze 
existing equipment that can replace or improve the work of workers in various specialties. To do this, 
it is worth considering modern technologies that are capable of “taking the hit” in the event of safety 
costs. The following options for implementing such tasks are proposed: the use of drones, robots (robot 
masons, robotic lifts, and robotic destroyers).

Selection and Optimization of the Location of Sound-Absorbing Panels  
for a Pharmaceutical Enterprise

P.Yu. Lelyukh, I.V. Terpigoreva
Ufa University of Science and Technology, Ufa

Key words and phrases: sound-absorbing cladding; optimization; labor protection; harmful 
production factors; reducing occupational risk.

Abstract: The purpose of the paper is to optimize the location of sound-absorbing panels in 
the production premises of a pharmaceutical enterprise in order to reduce the required cladding area. 
The hypothesis is that sound absorbers can operate more efficiently when the cladding is divided into 
separate sections. The results of calculations of the efficiency of the sound-absorbing cladding of a room 
are presented and options for optimizing the location of sound absorbers using the ANSYS software 
package are considered. A cladding method has been identified that ensures maximum efficiency. 
The choice of material for sound-absorbing panels is justified taking into account the peculiarities of 
technological processes in the industry.

A Systematic Approach to the Functional and Planning Organization  
of Production and Warehouse Complexes as Part of Urban Formations

M.K. Kuznetsov-Serbsky
Central Research and Design Institute of the Ministry of Construction and Housing  

and Communal Services of the Russian Federation, Moscow

Key words and phrases: industrial function; urban structure; influencing factors; architectural space; 
systems approach.

Abstract: Industrial complexes and warehoused as an object of research are a noticeable 
architectural and urban planning element of modern cities. The purpose of the research is to analyze the 
conditions for the formation of the architectural space of industrial complexes and warehouses as part 
of the urban landscape. The research was carried out on the basis of analytical processing of available 
information and system analysis of the design results of the PSK.
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The research hypothesis includes the assumption of the need for a systematic approach to the 
conditions for the formation and functioning of the architectural space of the industrial complexes and 
warehouses.

As a result of the research, a structural diagram of the interaction of the industrial complexes and 
warehouses with the main elements of the system of the modern urban environment was developed, as 
well as an analytical relationship that allows for a quantitative assessment of design solutions taking into 
account various influencing factors.

Technological Design 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, Ekaterinburg

Key words and phrases: technological design; protection of technical solutions; patent application; 
engineering creativity; inventive activity of students; process automation service.

Abstract: The relevance of the topic of the article is due to the need to intensify innovation activity 
at domestic industrial enterprises to ensure accelerated technological sovereignty.

The research hypothesis is that service design will ensure an accelerated reduction of the gap 
between the level of methodological support for a university student in the field of industrial engineering 
creativity (including inventive activity) and the needs of modern industrial enterprises focused on 
innovative development.

The purpose of the article is to present the results of the technological design of a service to ensure 
the inventive activity of students at the university. To achieve the goal, the following tasks have been set 
in the article: a step-by-step algorithm for the process of filing a patent application has been developed 
and the possibilities of its automation using the service have been assessed; the main functions of the 
service are formulated; Qualification requirements for the service development team have been identified 
and structured in the form of necessary knowledge, skills and practical experience.

The presented results will allow the development of a service to support the inventive activities of 
university students and other novice inventors.

Development of Integrated Engineering Technologies in Construction

N.I. Fomin
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Key words and phrases: construction; integrated engineering; new technical solutions; methods of 
invention; patentable solutions.

Abstract: The relevance of the topic of the article is due to the need for the development and 
large-scale application of complex engineering in construction. Research hypothesis: the development 
of integrated engineering in construction can be carried out through the introduction into practice of 
technologies for solving industry-specific creative problems by the methods of invention. The purpose 
of the article is to demonstrate the possibilities of technologies for solving industrial inventive problems 
using the “direct” and “reverse” paths. To achieve the goal, the article presents the schematic diagrams of 
the implementation of the technology of “direct” and “reverse” ways of solving the inventive problem. 
An example of solving a current industry problem is given. The result of the study: the practical 
application of the presented technologies will allow not only to obtain solutions that meet the criteria 
for effective engineering, but also to develop new patentable solutions, the implementation of which will 
accelerate the process of achieving technological sovereignty of domestic construction.
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Development of Compensatory Competence among Students in Classes of Russian  
as a Foreign Language

O.V. Baranova, N.S. Marinchuk
Moscow State Pedagogical University;

Lomonosov Moscow State University, Moscow

Key words and phrases: listening strategies; reading strategies; text comprehension; compensatory 
skills; compensatory competence; cognitive-synergetic approach; Russian as a foreign language.

Abstract: The purpose of the study is to identify the pedagogical conditions for the development of 
compensatory competence among students studying Russian as a foreign language (RFL). In a state of 
psychological and emotional stress, listening and reading foreign texts is associated with a number of 
difficulties. The hypothesis of the study is that the development of compensatory competence contributes 
to a deep understanding of professionally oriented texts by foreign students in Russian as a foreign 
language classes. Mechanisms for compensating for difficulties that arise when working with text greatly 
facilitate communication and understanding of texts of various styles and genres. Research methods 
included theoretical analysis of scientific sources, questioning, interviewing, experimental methods, 
statistical processing and interpretation of research results. The result of the study is a meaningful 
analysis of the linguistic psychological-pedagogical and educational-methodical literature on the research 
topic, experimental confirmation of the research hypothesis.

Phraseologisms as a Means of Linguistic Support  
for Intercultural Communication of Students

S.V. Bogdashkina, M.I. Savostkina, S.A. Maskaeva, V.A. Maskaeva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: phraseology; intercultural communication; method; native language; 
speech.

Abstract: The purpose of our article is to consider phraseological units as a means of linguistic 
support for intercultural communication of university students. In connection with the above, the 
work sets the following objectives: to study the methods and principles of teaching phraseology at a 
university; analyze the different approaches of modern researchers regarding the methodology of 
teaching phraseology; develop a series of exercises aimed at revealing the polysemy of a phraseological 
unit in the aspect of intercultural communication. The research hypothesis boils down to the assumption 
that phraseological means of language are a tool for ensuring intercultural communication, because due 
to their imagery, phraseological means are used in all functional styles, therefore, they have different 
stylistic overtones. The main research methods were the method of theoretical analysis of scientific 
literature on the topic of the work, the method of linguistic description and the comparative method. 
In addition, the product of this study is a series of exercises that contribute to the formation of 
communicative and speech skills when studying the phraseological system of the Moksha language.

Introduction of IT Technologies in the System of Sports Training at Universities

N.V. Vasenkov, N.N. Merkhaidarova
Kazan State Energy University; 

Kazan Branch of Russian State University of Justice, Kazan

Key words and phrases: IT technologies; quad copter; satellite network; physical education; sports; 
games; devices.

Abstract: IT technologies allow not only the athlete, but also the equipment to ensure optimal 
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performance and reduce the risk of injury. The purpose of this study is to study information about new 
IT technologies in the field of sports training and their impact on improving results in the framework of 
university education. As a result of the study, the most important latest inventions in the field of sports 
technologies were identified, which made it possible to create many products to improve and enhance 
sports performance.

Mobile Applications as a Means of Developing Digital Literacy  
among Future Foreign Language Teachers

S.G. Vishlenkova, O.N. Kipaikina
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: digitalization of education; foreign language; digital literacy; digital 
technologies; mobile learning; mobile technologies; mobile applications; professional training.

Abstract: The purpose of the study is to reveal the didactic possibilities of using mobile applications 
in the process of developing digital literacy among future foreign language teachers. The objectives of 
the study are to substantiate the importance of developing digital literacy among future foreign language 
teachers; to justify the use of mobile technologies, in particular, mobile applications in the process of 
developing digital literacy among students of language departments of pedagogical universities; to 
identify didactic opportunities and difficulties of their use in the educational process; characterize 
existing mobile applications in teaching foreign languages; to describe practical tasks based on the use 
of mobile applications to develop digital literacy among future foreign language teachers. The research 
hypothesis is as follows: the use of mobile applications will optimize the process of developing digital 
literacy among future foreign language teachers. In the process of conducting the research, methods of 
theoretical analysis and synthesis and observation of the educational process were used. The result of 
the study is the practical development of tasks based on mobile applications aimed at developing digital 
literacy among future foreign language teachers.

Foreign Experience in Applying the Pedagogical System of A.S. Makarenko in Working  
with Adolescents with Unlawful Behavior

T.V. Kirillova
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow

Key words and phrases: juvenile convicts; educational work; foreign experience; pedagogical 
system of A.S. Makarenko.

Abstract: The purpose of this article is to determine the possibilities of using the Cuban experience 
in applying the pedagogical system of A.S. Makarenko in working with adolescents with unlawful 
behavior. The solution to the problem is carried out on the basis of general scientific methods of 
analysis. The improvement of the process of prevention of juvenile delinquency, educational work 
with minors serving sentences in places of deprivation of liberty using the pedagogical system of 
A.S. Makarenko in Cuba. It is concluded that it is necessary and promising to study this experience and 
its implementation, taking into account modern challenges in the activities of the penitentiary system at 
the present stage.

Developing Endurance in Alpine Skiing

L.M. Kieleväinen, V.D. Fedulina
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: endurance; alpine skiing; testing.
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Abstract: The article presents the results of a study aimed at identifying effective ways to develop 
special endurance in skiers aged 7–9 years. An attempt was made to include new jumping exercises 
in the training program. The purpose of the study is to identify the effectiveness of using jumping 
exercises for the development of special anaerobic endurance of alpine skiers. The research objectives 
are to introduce jumping exercises during the off-season to develop special endurance into the training 
methodology; to assess the level of effectiveness at the intermediate and final stages of the study through 
a control exercise.

The research hypothesis is as follows: as a result of the use of special jumping exercises, there is a 
positive trend in the level of aerobic endurance; the indicators are statistically significant. The method of 
pedagogical experiment and the method of mathematical and statistical processing (Student’s t-test) were 
used for the study.

Analysis of Testing the Level of Theoretical Knowledge of First-Year Students  
of Petrozavodsk State University in the Discipline “Physical Culture and Sports”

G.N. Kolosov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: elective discipline; Petrozavodsk State University; history of basketball; 
testing; theoretical preparation; competition rules.

Abstract: In 2016–2017, a system for organizing the educational process in physical education in 
elective areas was introduced at Petrozavodsk State University, taking into account the requirements 
of federal state educational standards (FSES). The purpose of the study in this work is to determine 
the level of knowledge of 1st year students in the elective direction “Basketball” by the method of 
questioning. In accordance with the goal, the following research objectives were identified: to determine 
the level of knowledge of 1st year students in the elective direction “Basketball” in the history of 
basketball and the rules of basketball competitions; to analyze and compare the results obtained 
during the study. The study was conducted at Petrozavodsk State University among first-year students. 
The results of the study allow us to draw the appropriate conclusions that the level of knowledge of 
first-year students in the history and rules of basketball is very weak, in this regard, it is necessary to 
strengthen the work of teachers in the elective direction “Basketball” in theoretical training.

Emotional Intelligence as a Success Factor in Sports and Educational Activities of Students

G.N. Kolosov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: emotional intelligence; Petrozavodsk State University; sports activities; 
testing; methodology.

Abstract: The problem of studying emotional intelligence is becoming most relevant in the modern 
world, since the data obtained through research will help analyze a person’s capabilities, his ability to 
emotionally interact with others, as well as the possibility of success in various actions and behavior. 
The purpose of the study is to identify the level of development of emotional intelligence in students 
and athletes. The objectives of the study are to familiarize yourself with the literature on the topic 
“Emotional Intelligence”, to define the concept of “Emotional Intelligence” and to highlight its structural 
components, to assess the importance of emotional intelligence in sports activities, conduct a study: 
“Identification of the level of development of emotional intelligence”, to analyze the results obtained, 
and to draw conclusions. The results of the study allow us to conclude that the development of emotional 
intelligence, both for athletes and students, is a mandatory content component of increasing the level of 
psychological preparation for competitions and studies.
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The Relationship between Temperament and the Type  
of Physical Activity Preferred by Students

V.N. Kremneva, P.A. Ishkova
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: physical activity; human temperament; Petrozavodsk State University 
students.

Abstract: The purpose of this research work is to analyze human temperament using G. Eysenck’s 
method and to compare the results with the types of physical activity preferred by the working group 
participants, as well as to compare the results with previously conducted studies, namely, the patterns 
identified during them. The research methods include theoretical analysis of scientific literature on 
the research topic; empirical methods: conducting a survey of a working group of Petrozavodsk State 
University students: collecting information about the preferred types of activity among the working 
group participants; testing the working group using G. Eysenck’s method to determine the type of 
temperament. The result of the study will be an analysis of the most stable personal characteristic –
temperament, as well as testing of the hypothesis about its connection with types of physical activity 
among Petrozavodsk State University students .

Ways to Improve the Art Education of Primary Schoolchildren  
through Still Life Art in China

Liu Syqi
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: didactic teaching aids; Chinese still life; younger schoolchildren; still life 
art; art education; aesthetic education.

Abstract: This article reveals the goal of identifying ways to improve the Chinese art education 
of elementary school students by means of still life art. The author of the article solves a number of 
problems consisting in revealing the potential of creating a still life in the development of personal and 
educationally significant qualities of primary school students; in describing the features of working on 
a still life in a classroom of primary school students; in proposing ways to effectively educate Chinese 
schoolchildren through still life painting. The leading research methods are analysis of scientific sources 
on the issue under consideration, generalization, synthesis, comparison and systematization. As a result 
of the research, the author of the work outlines a range of possible ways to improve the art education of 
primary school students in China, based on their turning to still life art.

Indicators and Methods for Diagnosing Students’ Social Activity

E.A. Martynova, E.V. Ryabova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: sociocultural activity; indicators of social activity; diagnostics of social 
activity; social behavior.

Abstract: The authors of the article aim to consider the problems of social activity of the individual. 
The objective of the study is to identify criteria and indicators of social activity, to show existing 
approaches to determining indicators of social activity. The result of the study is as follows: the methods 
of observation and survey (questioning), with the help of which the experimental group of students were 
diagnosed, made it possible to confirm the selected indicators of social activity.
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Student Olympiads in Physics as an Important Component of University Training  
of Future Engineers

N.V. Petrenko, V.L. Luchin
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: engineer; physics; practice-oriented training; Olympiad; higher education.
Abstract: The article examines the role of Olympiads in the academic discipline “physics” as 

a means of training students studying engineering specialties. The purpose of the study is to identify 
the role of Olympiads in ensuring high quality of student training, in terms of the use of practice-
oriented training. The hypothesis of the study is that the use of Olympiads in teaching physics will 
provide a higher level of training for students, developing their practical skills and skills in working 
with information. Based on the results of the study, the features of Olympiads as a way of organizing 
training were analyzed. The specificity of the pedagogical conditions created during the organization of 
Olympiads for teaching students has been revealed.

Traditional and Distance Educational Technologies  
When Studying the “Physics” Course at a University

N.V. Petrenko, V.L. Luchin
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: distance educational technologies; higher education; physics; information 
and communication technologies; gamification.

Abstract: The article discusses the possibilities of using distance educational technologies when 
teaching physics to university students. The purpose of the study is to analyze the effectiveness of using 
traditional and distance educational technologies when studying physics courses at school. The study is 
based on the hypothesis that the use of distance technologies when studying a physics course in higher 
education makes it possible to achieve higher educational results.

Based on the results of the study, the characteristics of distance educational technologies are 
presented. The similarities and differences between distance and traditional educational technologies are 
revealed.

Formation and Development of Soft Skills of Students in the Aspect  
of Functional Literacy of a Future Teacher

S.I. Piskunova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: soft skills; universal competencies; creativity; communication; critical 
thinking; cooperation; foreign language.

Abstract: The article is devoted to the problem of development of soft skills. The purpose of the 
study is to substantiate the idea of the importance of the formation and development of soft skills in 
the aspect of functional literacy of a teacher. The objectives of the study were: consideration of the 
concept of “soft skills” in psychological and pedagogical literature, defining the relationship between 
the concepts “soft skills” and “universal competencies” in the context of the requirements of regulatory 
documents of higher education, ways of developing soft skills in the practical training of future foreign 
language teachers. The research hypothesis is the assumption that for a modern school it is necessary to 
prepare a functionally competent teacher who has not only professional, so-called “hard” competencies, 
but soft skills. To solve the research problems, theoretical methods were used: critical analysis of 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(166).2023. 253

scientific and methodological literature, logical methods: comparison, generalization, systematization. 
The results of the article are practical recommendations for the development of soft skills in the 
conditions of a pedagogical university.

A Study of the Level of Interest of Petrozavodsk State University Students  
in Physical Education and Sports in the Direction of “Fitness”

A.A. Fedosova
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: elective discipline; Petrozavodsk State University; fitness; questioning; 
healthy lifestyle.

Abstract: Fitness has become popular relatively recently, but its popularity is growing rapidly. 
Fitness is a system that is aimed at improving the health of the body, including proper nutrition, 
moderate physical activity and health promotion. Fitness is not a competitive sport, its goal is to 
strengthen health and spirituality through sports activities, while sport plays not a major, but a secondary 
role. The purpose of the research is to determine the level of interest of students in fitness classes 
using a survey method. In accordance with the goal, the following research objectives were identified: 
to determine the reasons why students go to fitness clubs, the level of professionalism of instructors 
conducting classes for students, to analyze and compare the results obtained during the study. The study 
was conducted on the basis of Petrozavodsk State University. The results of the study allow us to draw 
the appropriate conclusions that fitness classes are becoming increasingly popular and time-convenient 
for students, but are inferior to physical education classes at Petrozavodsk State University in some 
respects.

Transformation of Physical Culture in the Information Society

A.B. Khabibullin, D.S. Nikitin, S.N. Ilyin
Kazan State Energy University;

Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan

Key words and phrases: sport; information community; physical education; Internet; transformation; 
sports culture.

Abstract: The article discusses modern information conditions in which sport and physical culture 
change and adapt, as well as the development of the educational aspect of physical culture in information 
realities. The purpose of our research is to identify signs of transformation of physical culture in the 
information society; to determine how a modern student modernizes the process of playing sports and his 
physical education. The research methods include a survey, measurement, ad observation. The objectives 
are to review new information conditions for changing sports. The research hypothesis is based on the 
assumption that new technologies help with sports. The results achieved are knowledge about the attitude 
of young people to information solutions in physical education.

Educational Activities of the Yenisei Pedagogical Institute in the 1960s 

L.N. Khramova, L.S. Shmulskaya, O.B. Lobanova, S.V. Mamaeva
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: Yenisei Pedagogical Institute; educational activities; forms of educational 
work; Knowledge Society.
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Abstract: The relevance of the article is due to the importance of rethinking the pedagogical 
experience of higher educational institutions of the Soviet period. Currently, the teaching community 
needs to introduce new work practices in order to increase the value of knowledge among young people, 
develop citizenship and responsibility. However, it is necessary to take into account the enlightenment 
experience of previous generations. It is no coincidence that in the modern period we are seeing a revival 
of the Knowledge Society, which successfully functioned during the Soviet period. The purpose of 
the article is to summarize the experience of educational activities of a provincial Siberian university. 
Research methods: continuous sampling method when working with the regional press of the sixties; 
retroperiodical analysis, generalization. The article presents the forms of educational work of the Yenisei 
Pedagogical Institute in the 60s of the 20th century.

A Study of the Level of Knowledge of the School Curriculum  
in the Discipline “Physical Education”  

among First-Year Students of Petrozavodsk State University

A.A. Churinov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: elective discipline; Petrozavodsk State University; ball handling technique; 
testing; defensive playing technique.

Abstract: In 2016-2017, a system for organizing the educational process in physical education in 
elective areas was introduced at Petrozavodsk State University, taking into account the requirements of 
federal state educational standards. The purpose of the research is to determine the level of knowledge 
about the technique of playing in defense and the technique of ball possession of 1st year students in the 
elective direction “Basketball” using a survey method. In accordance with the set goal, the following 
research objectives were set: to determine the level of knowledge about the technique of playing in 
defense and the technique of ball possession of 1st year students in the elective direction “Basketball”; 
to analyze and compare the results obtained during the study. The study was conducted at Petrozavodsk 
State University among first-year students. The results of the study allow us to draw the appropriate 
conclusions that the level of knowledge of first-year students about the technique of playing defense 
and ball handling techniques is satisfactory; in this regard, teachers in the elective direction “Basketball” 
need to strengthen their work in this direction.

Current Problems of Digital Education of Students in Modern Conditions

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: information and communication culture; students; digital education; 
sociocultural environment; cyber information environment; cyber terrorism; darknet; legal consciousness.

Abstract: The article is devoted to the analysis of current problems arising in the process of 
digital education of students in higher education. The purpose of our research is to reveal the current 
problems of digital education of students in higher education in the cyber information environment. 
The objectives of our research are to identify the possibilities of information and communication culture 
in the prevention of destructive phenomena in the cyber information environment, to analyze possible 
forms and accents of digital education. The research methods are analysis, synthesis, systematization, 
and generalization. The article presents the results of a study that reveals the possibilities of information 
and communication culture in the formation of cyber hygiene, legal consciousness, reducing the 
attractiveness of the criminalized segments of the darknet and cyber terrorism.
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Culture of the Future Educational Specialist

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: personality; future specialist; culture; educational organization; educational 
institution.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the personality culture of a future specialist in the 
educational field. The objectives are to substantiate the culture of a future specialist in the educational 
field; show the importance of the culture of a future educational specialist for his professionalization 
and socialization. The research hypothesis is as follows: the culture of a future educational specialist 
will have a high level if a graduate of a pedagogical university masters the norms of morality and 
law, treats students with respect and demonstrates that there is no discrepancy between words and 
deeds. The research methods include analysis, synthesis, generalization, comparison, observation, and 
conversation. The results are as follows: the proposed special course “Cultivating the culture of a future 
specialist in the educational field” is, aimed at developing the cognitive abilities of graduates, their 
creative enrichment, and responsibility for students showed an increase in their general, moral and legal 
culture.

Formation of Communicative Literacy in Engineering Education

Yu.V. Butina, S.I. Lapitskaya, E.A. Prudchenko
Tyumen Industrial University, Tyumen

Key words and phrases: communication literacy; cultural norms of communication; speech 
etiquette; business communication.

Abstract: The article specifies the concept of “communicative literacy” based on its component 
composition, and examines the possibilities of developing communicative literacy of future engineers. 
The purpose of the study is to analyze the possibilities of forming components of communicative 
literacy within the framework of studying the discipline “Foreign Language” to test the hypothesis that 
the use of certain forms and methods of teaching a foreign language makes it possible to increase the 
level of development of communicative literacy of future engineers. Objectives of the study: conducting 
a survey of students at Tyumen Industrial University, analyzing and processing the results obtained, 
systematizing forms and methods of teaching a foreign language that are effective for developing 
communicative literacy. The objectives of the study were solved using the following methods: theoretical 
and methodological analysis of psychological and pedagogical literature, systematization, questioning, 
conversation, method of mathematical data processing. As a result of the study, the forms and methods of 
developing communicative literacy within the framework of studying the discipline “Foreign Language” 
were determined.

The Use of Visual Aids in Teaching Chinese to Russian-Speaking Students  
(Using The Example of Counting Words)

A.S. Guptor
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Key words and phrases: Chinese language; visual aids; counting words; visual-associative 
techniques; schematization; visualization.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the features of the use of visual aids when teaching 
Chinese to Russian-speaking students (using counting words as an example). It is noted that the greatest 
complexity is posed by grammar, in particular, counting words, which have their own distinctive 
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features. The relevance of the study is due to the complexity of studying counting words due to the 
presence of semantic conditions and the positional relationship of words in a sentence, as well as cultural 
differences between speakers of Russian and Chinese. The results of experimental training using visual 
aids when teaching Chinese to Russian-speaking students are presented (using the example of counting 
words). It is concluded that the use of the visualization method when teaching Russian-speaking students 
when studying counting words makes it possible to improve the quality of knowledge on the topic being 
studied, to structure counting words into groups according to certain characteristics, which contributes 
to a more meaningful and conscious use of them in speech, and to develop the ability to choose the best 
option counting word in a given situation.

Some Aspects of the Problem of Vocational Education Management  
against the Background of Global Instability

A.A. Dunaev, A.T. Dunaeva
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: education; problems of education management; quality of education; 
modernization.

Abstract: The article discusses current problems of managing the educational process, analyzes 
some aspects of these problems, and suggests ways to solve them. It also analyzes the effectiveness of 
initiatives recently introduced into educational activities and provides recommendations for improving 
their effectiveness. The purpose of this article is to study the problem of managing vocational education 
against the backdrop of global instability and propose ways to solve them. The objectives of the study 
are to analyze current problems of managing the educational process; highlighting some aspects of these 
problems and conducting their analysis; reviewing the effectiveness of recently introduced educational 
initiatives; offering recommendations to improve the effectiveness of these initiatives. Research methods 
include: analysis of scientific articles and publications on the topic; analysis of concepts on this issue; 
anthropological approach to the study of this issue.

The hypothesis is as follows: global instability has a negative impact on vocational education, 
causing problems in managing this process. However, effective management of vocational education can 
help solve these problems and produce highly qualified specialists who are able to work successfully in 
conditions of instability and change. The research results are as follows: in the course of the study, we 
identified possible ways to solve some pressing problems in education management.

Features of the Educational Process in the Development of the Discipline “Anatomy”  
among Students of the Faculty of International Students of Altai State Medical University

S.P. Zarubina, T.G. Trebushinina, I.Yu. Fedina, G.N. Borodin
Altai State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Barnaul

Key words and phrases: anatomy; foreign students; educational process; medical university.
Abstract: The authors share the results of a study, the purpose of which is to analyze the 

characteristics of the educational process when mastering the discipline “Anatomy” among students of 
the faculty of foreign students of the Altai State Medical University (FIS ASMU). Objectives of the 
study: conducting a survey of 1–2 year students of FIS ASMU; analysis and processing of results; give 
recommendations for improving the educational process among FIS students.

Research methods: literature analysis; survey; mathematical processing of the obtained data.
Results achieved: 77 % of students consider the discipline “Anatomy” to be a difficult subject 

to study, which means it is necessary to study a large amount of material, which has to be done 
in an intermediary language. The problem of the need to master a large amount of material for each 
lesson is solved at the department by drawing up a schedule of additional classes in self-study mode 
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(accompanied by a teacher). The problem of using an intermediary language (English) is solved through 
the active study of Latin terminology and anatomical nomenclature, knowledge of which helps students 
from different countries (Egypt, India, Iraq and others) understand each other.

Resources for Enhancing the Formation of Professional Competence of Teaching Staff

O.N. Kiryushina
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov – Branch of Rostov State Economic University, Taganrog

Key words and phrases: activation; competency-based approach; resources; independent activity; 
professional competencies.

Abstract: This study is devoted to the problem of improving the quality of vocational education 
based on a competency-based approach. The article shows the direction of intensifying the formation 
of universal and professional competencies of teaching staff by improving the educational process, with 
in-depth use of continuously updated scientific information and a complex of content, technological, 
organizational and other resources of the education system. The importance of students’ research 
activities in the development of independence and other personal qualities as the basis for the formation 
of a specialist's professional competence is substantiated.

The Use of Research Activities to Integrate the Motivating and Teaching Potential  
of Extracurricular and Classroom Work of Students in Future Teachers’ Training

E.S. Maslieva
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: research activities, quasi-professional activities, training of future teachers, 
organization of game control.

Abstract: The article is devoted to research activities in the process of teacher education at a 
university. The purpose of the paper is to determine the place of research activities in the preparation 
of future teachers for the organization of game control. The objectives of the study are to consider the 
research activity of students as a stage of their quasi-professional activity, to explicate its potential 
in the training of foreign language teachers. The hypothesis is based on the assumption that research 
activities have motivating and educational potential in preparation for organizing game control. 
Research methods include theoretical analysis, comparison and synthesis. The results are as follows: the 
hypothesis was confirmed; research activities within the classroom and extracurricular work of students 
can be considered as one of the pedagogical conditions in the preparation of future foreign language 
teachers to organize monitoring of the educational achievements of junior schoolchildren using gaming 
technologies.

On Information Competence in the Educational Process of a University  
in Training Future Bachelors of Technical Fields

S.V. Mikhailova, I.A. Pogrebnaya
Branch of Tyumen Industrial University, Nizhnevartovsk

Key words and phrases: information and communication competence; educational process; 
innovative approaches; professional training; bachelor of technical directions.

Abstract: The purpose of the study is to consider the relevance of developing information 
competence among bachelors of technical fields. The objectives are to conduct a retrospective analysis 
of scientific literature, dissertation research on the topic of information competence. The scientific 
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hypothesis is as follows: today one of the priority areas of state policy is the development of the 
information society, the introduction of information technologies in all sectors of human life. Society 
is in dire need of competitive technical specialists with information technology skills; such specialists 
must have the skills of perception, generation and become a challenge to the domestic higher education 
system. The methods were scientific developments of domestic and foreign scientists who considered 
this issue (literature reviews of dissertations, reviews of methodological, educational and normative 
literature) on information competence. Achieved results: designing a methodological system for 
preparing a future bachelor of technical areas with information technology skills is an objective need for 
continuous professional education.

Basic Methodological Approaches to the Professional Training of Bachelor-Linguists  
in the Context of Digital Transformation of the Higher Education System

O.V. Mikhaleva
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: bachelor-linguist; methodological approaches; professional activities; 
higher education system; digital educational environment; digital technologies; digital transformation.

Abstract: The article examines modern methodological approaches to the process of professional 
training of future linguists for professional activities, which in turn is determined by the ongoing 
digital transformation of the education system in general and in the higher education system in 
particular. The relevance of our research is determined by the need to revise currently existing 
methodological approaches to teaching and training future bachelors of linguists, taking into account 
modern requirements and digitalization of the economy. The purpose of our research is to theoretically 
substantiate the need to revise existing methodological approaches to preparing future linguists for 
professional activities and improving the quality of the educational process in the context of the digital 
transformation of the higher education system. The main tasks that are set for us are the revision of 
existing and development of new methodological approaches to building the educational process, taking 
into account the digital transformation of the educational environment of the university, as well as the 
development of a model aimed at developing the professional qualities of a future bachelor-linguist 
based on systemic, competency-based, and personality-oriented approaches taking into account modern 
requirements for future specialists in the field of linguistics, enshrined not only in the new Federal State 
Educational Standards of Higher Education (FSES VO 3++), but also in the professional standard of a 
translator.

The Practice of Using Digital and End-To-End Technologies  
in Teaching a Foreign Language to Students of Non-Linguistic Specialties  

(Using the Example Of Specialty 05/08/01 Construction of Unique Buildings and Structures)

A.O. Nosenko
Pacific State University, Khabarovsk

Key words and phrases: digital technologies; end-to-end technologies; foreign language teaching; 
non-linguistic specialties; augmented reality technologies.

Abstract: The purpose of the article is to describe the practical experience of using digital and 
end-to-end technologies in teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties. 
The objectives are to study the regulatory and legal aspects of the introduction of digital technologies 
on the territory of the Russian Federation; analyze mobile applications, application programs, online 
resources used to develop language and digital competencies. The research hypothesis is the assumption 
that the use of digital and end-to-end technologies in learning a foreign language improves both subject 
knowledge and develops a holistic understanding of the productive and safe functioning of young people 
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in various digital environments. The research methods include analysis of regulatory documentation and 
methodological literature, forecasting, observation, generalization. The results of the research include 
the increased use of digital and end-to-end technologies in teaching a foreign language at a university; 
developing a positive attitude among students towards the use of digital resources while learning a 
foreign language.

The Analysis of UK Correctional Staff Training Experience

V.V. Smykovsky
Federal Penitentiary Service of Russia for the Arkhangelsk Region, Arkhangelsk

Key words and phrases: training of correctional staff; actions in emergency situations; suppression 
of prison riots; foreign experience.

Abstract: The purpose of the article is to consider the problem of developing the readiness of 
correctional facility personnel to act in the event of emergency circumstances at the facilities of the penal 
system. The task is to study and analyze domestic and foreign experience in suppressing prison riots. 
The solution to the problem is carried out on the basis of general scientific methods of analysis and 
generalization of existing pedagogical experience. The result in the field of crisis management, such as 
prison riots, is the conclusion that the most important aspect is the constant training and development of 
staff, a variety of training formats contributes to the development of various competencies of employees 
and strengthening their professional skills. The author recommends intensifying the development and 
implementation of new training programs taking into account existing foreign experience.

On the Issue of Educating Vital Culture among Young People

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: youth; vital culture; education; self-education; self-determination; 
institutions of socialization.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the education of vital culture among young people. 
The objectives are to discuss the relevance of the problem under study; to identify the conditions for 
developing vital culture among young people. The research hypothesis is as follows: we assume that 
the success of educating vital culture among young people is determined by the following conditions: 
a) if the main institutions of education and socialization simultaneously prepare young people for life, 
developing their social maturity, self-education, self- determination; b) cultivating responsibility for 
one's actions, a pro-social behavioral strategy, a high level of general, legal and evohomological culture. 
The research methods include analysis, synthesis, generalization, comparison, observation, survey, 
and conversation. The results are as follows: in the implementation of the designated pedagogical 
conditions – non-contradictory education of young people by the main agents of education and 
socialization, with the development of social maturity and responsibility, a high level of vital culture was 
observed among students.

Responsibility as a Structural Component of Personal Culture

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: personality; culture; responsibility; educational institutions; socialization 
institutions; social maturity.
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Abstract: The purpose of the article is to substantiate responsibility as a structural component of 
personal culture. The objectives are to discuss the relevance of the problem under study; consider the 
category of “responsibility” as a significant link in the structure of personality culture. The research 
hypothesis is based on the assumption that human culture combines many components, but the category 
of “responsibility” is the fundamental one. The research methods are analysis, synthesis, generalization, 
comparison, observation, survey and conversation. The results are as follows: minors who have formed 
responsibility demonstrate a high level of general, moral and legal culture.
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