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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

А.Н. БАКЛАНОВ 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  
имени М.И. Платова»,  

г. Новочеркасск

Ключевые слова и фразы: трансформаторное масло; экспресс-контроль; метод главных компо-
нент; измерительная ячейка; спектральные характеристики; LabVIEW.

Аннотация: Целью настоящего исследования являлась разработка информационно-изме-
рительной системы контроля качества трансформаторного масла на базе программного пакета 
National Instruments LabVIEW, который позволяет получить измерительную информацию для ме-
тода экспресс-контроля качества трансформаторного масла. Применение такой системы позволит 
не только определить качество трансформаторного масла, но и провести прогнозирование дегра-
дации его качества с течением времени.

Разработанная информационно-измери-
тельная система контроля качества трансфор-
маторного масла позволяет измерять спектраль-
ные характеристики зависимости импеданса и 
тангенса угла диэлектрических потерь от часто-
ты и с помощью методов главных компонент и 

кластерного анализа производить контроль ка-
чества трансформаторного масла, а с помощью 
построения регрессионной модели – прогнози-
ровать скорость деградации трансформаторно-
го масла в ходе эксплуатации энергетического 
оборудования [1–4]. 

Рис. 1. Часть программного обеспечения, которая реализует определение 
электрической емкости измерительной ячейки
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

Аппаратная часть представляет собой 
модульную систему National Instrument PXI, 
включающую в себя: шасси PXIe-1078, модуль 
персонального компьютера PXIe-8133 и много-
функциональный модуль ввода-вывода PXIe-
6341. Основные технические характеристики 
разработанной информационно-измерительной 
системы: габаритные размеры – 500 × 400 × 

300 мм; масса – не более 15 кг; время кон-
троля – до 10 с; напряжение питания – 220 В; 
потребляемая мощность – не более 500 Вт; 
погрешность определения спектральных харак-
теристик – не более 3 %.

Для реализации программной части инфор-
мационно-измерительной системы контроля ка-
чества трансформаторного масла были исполь-

Рис. 2. Рабочий интерфейс части программного обеспечения, которая реализует определение 
электрической емкости измерительной ячейки

Рис. 3. Часть программного обеспечения, которая реализует определение 
активного сопротивления измерительной ячейки
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зованы следующие программные компоненты 
National Instruments:

– National Instruments LabVIEW 2019 x64;
– National Instruments LabVIEW DAQmx;
– National Instruments LabVIEW Signal 

Express Toolkit;
– National Instruments LabVIEW Analytics 

and Machine Learning Toolkit.
Рассмотрим часть программного обеспече-

ния, которая реализует определение электри-
ческой емкости измерительной ячейки (рис. 1). 
Данную часть программного обеспечения 
можно условно разделить на: модуль цифро-
аналогового преобразования работы с платой 

ввода-вывода, модуль аналого-цифрового пре-
образования работы с платой ввода-вывода и 
модуль численных преобразований.

На рис. 2 приведен рабочий интерфейс ча-
сти программного обеспечения, которая ре-
ализует определение электрической емкости 
измерительной ячейки. Пользователь может из-
менять амплитуду, частоту, смещение генериру-
емого сигнала, сопротивление датчика тока r0.

На рис. 3 представлена часть программно-
го обеспечения, которая реализует определе-
ние активного сопротивления измерительной 
ячейки.

На рис. 4 приведен рабочий интерфейс ча-

Рис. 4. Рабочий интерфейс части программного обеспечения, которая реализует определение 
активного сопротивления измерительной ячейки

Рис. 5. Часть программного обеспечения, формирующая спектральные характеристики
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сти программного обеспечения, которая реали-
зует определение активного сопротивления из-
мерительной ячейки. 

На следующем шаге необходимо сформи-
ровать массивы данных, представляющих со-
бой искомые спектральные характеристики. 
Для этого была разработана часть, представлен-
ная на рис. 5.

Данная часть программного обеспечения 
состоит из: расчетного модуля, позволяюще-
го вычислить по параметрам схемы замещения 
импеданс и тангенс угла диэлектрических по-

терь, и модуля формирования спектральных ха-
рактеристик [5–7].

На рис. 6 приведен рабочий интерфейс ча-
сти программного обеспечения, формирующей 
спектральные характеристики.

Таким образом, разработанное на данном 
этапе программное обеспечение позволяет по-
лучить первичную измерительную информа-
цию для метода экспресс-контроля качества 
трансформаторного масла, основанного на сни-
жении размерности исходных данных и кла-
стерном анализе [8]. 
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Аннотация: Целью исследований является разработка методики экспресс-контроля качества 
трансформаторного масла, основанной на анализе полученных спектральных характеристик с 
помощью главнокомпонентного и кластерного анализа с дальнейшим прогнозированием возник-
новения отклонений качественного состава. Разработан алгоритм методики экспресс-контроля 
качества трансформаторного масла. В соответствии с алгоритмом был проведен эксперимент на 
группе спектральных характеристик с различными отклонениями качества трансформаторного 
масла, такими как наличие влаги и примесей в трансформаторном масле, показавший эффектив-
ность применения главнокомпонентного подхода (первые три главные компоненты описывают 
более 98 % дисперсии исходных данных). Кластерный анализ позволил верно выявить группы с 
различными отклонениями. На завершающем этапе алгоритма проведено прогнозирование откло-
нений качественного состава трансформаторного масла; эксперимент показал достоверность про-
гноза не хуже 95 %.

При передаче электроэнергии на большие 
расстояния очень важно минимизировать ее 
потери. Поэтому вырабатываемую генерато-
рами энергию необходимо правильно преоб-
разовывать с целью получения более высокого 
напряжения. Для этих целей в электрических 
подстанциях устанавливают силовой масля-
ный трансформатор. Масляные трансформато-
ры предназначены для работы с электросетями 
на крупных производственных комплексах, где 
требуется преобразование энергии с целью за-
щиты оборудования от резких скачков напряже-
ния. Современные масляные устройства преоб-
разования электрической энергии отличаются 
высокой надежностью и стойкостью к перепа-
дам температурных режимов при их своевре-
менном обслуживании [1–3]. 

Методика экспресс-контроля качества 
трансформаторного масла основана на анали-
зе полученных спектральных характеристик 
с помощью главнокомпонентного и кластер-
ного анализа и дальнейшем прогнозировании 
возможных отклонений. Алгоритм методики 

экспресс -контроля качества трансформаторно-
го масла состоит из четырех основных этапов 
(рис. 1) [4].

На первом этапе определяют спектраль-
ные характеристики зависимостей тангенса 
угла диэлектрических потерь и импеданса от 
частоты. На втором этапе к измеренным харак-
теристикам применяется главнокомпонентный 
метод снижения размерности данных, результа-
том применения которого является набор точек 
в новом пространстве главных компонент. На 
третьем этапе методом кластеризации выделя-
ются определенные группы точек, отвечающие 
за различные отклонения качества трансформа-
торного масла. На четвертом, заключительном, 
этапе при необходимости происходит прогнози-
рование деградации качества трансформаторно-
го масла путем построения регрессии на полу-
ченных обработанных данных (рис. 2). Такой 
комплексный подход позволяет быстро и точно 
провести экспресс-контроль качества трансфор-
маторного масла с прогнозированием его дегра-
дации в процессе дальнейшей эксплуатации.
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Определение спектральных 
характеристик

Проецирование спектрограмм 
в пространство главных 

компонент

Выделение кластеров по видам 
отклонений

Начало

Конец
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Рис. 1. Алгоритм методики экспресс-контроля качества трансформаторного масла

Рис. 2. Спектрограммы зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от частоты 
с наличием примесей и результаты анализа
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На основе теории выбранных методов сни-
жения размерности и кластеризации был про-
веден эксперимент на группе спектральных 
характеристик с различными отклонениями ка-
чества трансформаторного масла, такими как 
наличие влаги и примесей [5–8]. Пример ре-
зультатов преобразования в пространство глав-
ных компонент и кластеризации приведен на 
рис. 2. 

Для прогнозирования возникновения от-
клонений качества трансформаторного масла 
предлагается подход на базе адаптивной регрес-
сионной диагностики. Новая точка простран-

ства главных компонент не увеличивает поря-
док регрессии, что, в свою очередь, позволяет 
быстро определить тренд последующего про-
гнозирования изменения функции f(F1, F2) из 
состояния f(F11, F21) в f(F1n, F2n). Так как функ-
ция f(F1, F2) описывает с высокой степенью до-
стоверности отклонения качественного состава 
трансформаторного масла, применение описан-
ного алгоритма позволит осуществить своевре-
менное прогнозирование. 

В моменты времени t1 и t2 определяются пер-
вые две точки пространства главных компонент 
с координатами f1 = (F11; F21) и f2 = (F21; F22). 
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Для прогнозирования следующей точки регрес-
сия имеет вид:

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1 1 2 2

1 1 2 2

11 1 21 10 1 0 1

12 2 22 20 1 0 1

, ,

, .

z z z z

z z z z

F k k t F k k t

F k k t F k k t

 = + = + 
 
 = + = + 

Решая системы уравнений, получаем урав-
нения регрессии для следующей прогнозируе-
мой точки в виде:

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2
13 3 23 30 1 0 1, .z z z zF k k t F k k t= + = +  

Сверяем полученные значения в точке f3 
и спрогнозированные в точке f3'. Видно, что 
спрогнозированное значение близко к получен-
ному. Проводим данный эксперимент для сле-
дующей точки f4.

Рассмотрим числовой пример адаптивной 
регрессионной диагностики на базе изменения 
спектрограммы зависимости импеданса от ча-
стоты при наличии примесей (рис. 3).

Имеем точки f1 и f2 с координатами  
f1(– 0,890; 0,454) и f2(– 0,908; 0,418) соот-
ветственно. В результате прогнозирова-
ния на первом шаге получена новая точка  

f3'(– 0,926; 0,382). Определим уровень достовер-
ности прогнозирования, зная, что реально точка 
f3 имеет координаты f3(– 0,927; 0,374). Для этого 
найдем погрешность определения координаты 
новой точки: по оси первой главной компонен-
ты погрешность – 0,1 %, а по второй – 1,9 %. 
Результирующую погрешность координаты 
вычисляем по закону Пифагора и получаем 
1,903 %, соответственно, можем утверждать, 
что достоверность прогноза последующих то-
чек не ниже 0,95.

Результаты эксперимента показали, что 
метод главных компонент (ГК) эффективно из-
влекает значимую информацию из исходных 
данных (первые три ГК описывают более 98 % 
дисперсии исходных данных), причем наибо-
лее нагляден и более информативен переход 
к ортогональному пространству второй и тре-
тьей главных компонент. Кластерный анализ 
позволил верно выявить группы с различными 
отклонениями. Предложено использовать про-
гнозирование деградации качества трансформа-
торного масла в ходе эксплуатации трансфор-
маторов на основе применения регрессионных 
моделей по полученным ортогонализирован-
ным данным. Эксперимент показал достовер-
ность прогноза не меньше 95 %.
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Аннотация: В алюминиевой промышленности сегодня управление информацией и инновации 
нацелены на оптимизацию процессов производства. Внедрение новых информационных систем 
может повлечь за собой внешние проблемы, включая отсутствие подходящих решений и сложно-
сти в их использовании. Предприятия решают эти проблемы с помощью индивидуальных автома-
тизированных систем, улучшая информационное управление и производственную эффективность.

Введение

Внедрение передовых технологических си-
стем в алюминиевой промышленности имеет 
ключевое значение для управления информа-
цией и ее обработки. Новые технологии позво-
ляют оптимизировать процессы и стимулиру-
ют инновации. Однако при интеграции таких 
систем появляются внешние факторы, которые 
могут вызвать проблемы. Одной из указанных 
проблем является отсутствие подходящих про-
граммных решений, которые могут эффектив-
но поддерживать уникальные процессы и тре-
бования производства алюминия. Кроме того, 
не удобства и сложность таких систем могут 
создавать трудности при их внедрении сотруд-
никами и руководством.

Для решения этих проблем современные 
алюминиевые предприятия все активнее при-
меняют новые автоматизированные системы, 
разработанные индивидуально с учетом специ-
фических потребностей и особенностей каж-
дой организации. Этот индивидуальный подход 
обеспечивает наилучшее соответствие системы 
существующим процессам и требованиям пред-
приятия [1].

Передовые технологические системы не 
только улучшают управление информацией, но 
и повышают общую операционную эффектив-

ность производства алюминия. Они позволяют 
собирать, анализировать и представлять данные 
в режиме реального времени, что способствует 
принятию более эффективных решений, сни-
жению расходов и оптимизации использования 
ресурсов.

Стратегия

Внедрение автоматизированных информа-
ционных систем открывает перспективы для 
повышения эффективности, производительно-
сти и конкурентоспособности. Для успешной 
деятельности необходима систематическая, хо-
рошо структурированная стратегия [2].

На начальном этапе необходимо сделать ак-
цент на анализе потребностей, выявлении клю-
чевых рабочих процессов для возможной авто-
матизации с целью повышения эффективности 
и производительности, а также учет организа-
ционных потребностей, включая соблюдение 
норм и защиту данных.

После того как завершится анализ требова-
ний, необходимо определить ключевые бизнес- 
процессы и их автоматизацию. Это означает 
тщательное планирование того, как мы можем 
интегрировать эти задачи и ручные действия в 
новую систему, сохраняя при этом документа-
цию, чтобы обеспечить точное исполнение.
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Следующий шаг – разработка архитекту-
ры системы с фокусом на точном соответствии 
требованиям организации, включая масштаби-
руемость, надежность и безопасность аппарат-
ных и программных компонентов и сетевой ин-
фраструктуры.

Затем разрабатываем прикладные програм-
мы, цель – оптимизация процессов. Уделяется 
внимание ясности и предоставлению пользова-
телю четких инструкций, облегчающих навига-
цию. Также важна гибкая системная архитекту-
ра для будущей адаптации и учета изменений.

Создание базы данных является важней-
шим шагом в автоматизации информационной 
системы. Эта база данных должна быть разра-
ботана таким образом, чтобы охватывать все 
соответствующие данные, связанные с автома-
тизированными рабочими процессами и в то 
же время учитывать возможность масштабиро-
вания для будущих дополнений данных. Затем 
проводится тщательное тестирование функцио-
нальности в контролируемой среде с акцентом 
на выявление системных ошибок и пользова-
тельской удобности [3].

После интеграции модулей, служащих про-
цессу согласования различных компонентов 
системы в единую структуру, идет установка 
системы, которую лучше всего поручить опыт-
ным специалистам. Процесс установки должен 
осуществляться в контролируемых условиях с 
тем, чтобы предотвратить любые сбои в теку-
щей деятельности.

Далее проводится контроль и оценка рабо-
ты для соответствия требованиям. Данный этап 
включает регулярные оценки эффективности, 
сбор отзывов и предложений для улучшений, 
что оптимизирует оперативную деятельность и 
повышает производительность.

В заключение следует отметить, что твер-
дая приверженность текущим обновлениям и 
усовершенствованиям системы по-прежнему 
имеет решающее значение для поддержания ак-
туальности и эффективности. Это включает как 
обновление программных компонентов, так и 
необходимые корректировки рабочих процес-
сов. Постоянное совершенствование должно 
быть результатом коллективных усилий всех 
заинтересованных сторон в рамках организа-
ции [4].

Введение в эксплуатацию

Учитывая сложную структуру и рассредо-

точенность промышленных отраслей в различ-
ных городах, разработка тщательной стратегии 
осуществления становится императивом, на-
правленным на минимизацию затрат и макси-
мальное повышение эффективности.

Рекомендуемым подходом является страте-
гия поэтапного осуществления, начиная с при-
оритетных областей, а затем постепенно рас-
пространяя ее на другие области. На начальном 
этапе приоритет должен отдаваться головному 
отделению, за которым должны следовать более 
крупные отделения, с последующим уделением 
внимания более мелким [4].

Для успешного начала важно изучить все 
оборудование для выявления потенциальных 
проблем. Это поможет предотвратить будущие 
сбои и оптимизировать систему. Затем разра-
батывается план для решения выявленных про-
блем и обеспечения совместимости всех частей 
системы.

После успешного решения проблем, свя-
занных с оборудованием, следующим этапом 
идет установка и конфигурация серверов и ин-
фраструктуры. Это влечет за собой установку 
операционных систем на серверах и после-
дующую установку серверных приложений, 
включая веб-серверы, базы данных, почтовые 
серверы и другие важные программы для обе-
спечения высочайшего уровня производитель-
ности инфраструктуры.

Следующим важным шагом является за-
щита системы от потенциальных угроз и на-
рушений. Это предполагает ряд мер, включая 
настройку брандмауэров, установку антивирус-
ного программного обеспечения, создание на-
дежной системы мониторинга и последователь-
ное применение обновлений для повышения 
безопасности сервера.

Затем мы подробно рассмотрим конфигура-
цию сети, включая такие задачи, как настройка 
IP-адреса, установка маршрутизатора, создание 
виртуальной сети и, при необходимости, балан-
сирование нагрузки.

Важно плавно интегрировать новую си-
стему в существующую инфраструктуру, не-
смотря на ее сложность. Необходимо обеспе-
чить совместимость данных, тонкую настройку 
сети и оптимизацию связи для непрерывного 
функцио нирования [3].

Постепенное внедрение системы приносит 
несколько преимуществ. Во-первых, это снижа-
ет риск сбоя из-за недостаточного планирова-
ния. Во-вторых, позволяет лучше распределить 
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ресурсы и автоматизировать важные процессы 
с самого начала. В-третьих, обеспечивает воз-
можность увеличения реального времени для 
оценки и коррекции эффективности системы.

Основным недостатком поэтапного подхода 
является то, что его полное внедрение может за-
нять больше времени, таким образом, все пре-
имущества автоматизации не могут быть про-
демонстрированы сразу в полной мере. Кроме 
того, может оказаться, что поддерживать согла-
сованность во всех филиалах, если автоматиза-
ция будет внедряться поэтапно, сложнее [5].

Следует подчеркнуть, что выбор стратегии 
внедрения автоматизированных систем в орга-
низации является ключевым моментом, требую-
щим внимательного рассмотрения.

В итоге успешное внедрение автоматизации 
требует грамотного баланса между скоростью 
и надежностью. Компании должны тщательно 
оценить свои потребности, ресурсы и готов-
ность к изменениям, чтобы выбрать наилуч-
шую стратегию внедрения, которая позволит им 
достичь максимальной эффективности и устой-
чивости в долгосрочной перспективе.
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Аннотация: Целью научной работы являлась разработка программной части информационной 
системы управления реестром номерных изделий на базе облачного сервиса. Рассмотрены виды 
облачных сервисов для реализации информационной системы. Разработан алгоритм взаимодей-
ствия пользователя с информационной системой. Программная часть написана на языке C#. Также 
была разработана база данных для данной информационной системы. Проверена работоспособ-
ность программы, отмечено отсутствие каких-либо сбоев.

Облачные сервисы предоставляют техно-
логии распределенной обработки данных, при 
использовании которых доступ к вычислитель-
ным ресурсам и другим мощностям пользова-
тель получает в режиме реального времени че-
рез сеть Интернет. Можно выделить три вида 
облачных сервисов: публичные – предостав-

ляют технологии облачных вычислений любо-
му пользователю, которому это необходимо; 
частные – предоставляют технологии облачных 
вычислений только своей организации; гибрид-
ные – совокупность двух предыдущих видов. 

Программная реализация клиентской ча-
сти информационной системы (ИС) управления 

Рис. 1. Алгоритм взаимодействия пользователя с ИС
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реестром номерных изделий на базе облачного 
сервиса для операционной системы Windows 10 
будет выполнена на языке программирования 
C# с использованием программной платформы 
Microsoft .NET Framework 4.7.2 и программного 
обеспечения Microsoft Visual Studio Community 

2019. Алгоритм взаимодействия пользователя с 
информационной системой показан на рис. 1.

Для начала работы с системой производи-
телю необходимо пройти регистрацию. Про-
цесс регистрации показан на рис. 2.

Поскольку после регистрации новые поль-

Рис. 2. Регистрация в информационной системе

Рис. 3. Запрос резервирования номеров

Рис. 4. Форма добавления меда

Рис. 5. Добавление меда по уникальным номерам
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зователи получают роль «Пользователь», про-
изводителю надо обратиться к Администратору 
для изменения роли.

Получив роль, Производитель может заре-
зервировать номера для своих продуктов. Для 
резервирования номеров достаточно указать не-
обходимое их количество. Зарезервируем 50 но-
меров; это показано на рис. 3.

Добавим мед в информационную систему, 
используя форму, изображенную на рис. 4. 

Добавим соответствие зарезервированным 
уникальным номерам добавленному изделию. 
Интерфейс показан на рис. 5.

Проверим добавленное изделие ролью 
«Пользователь». Результат проверки показан на 
рис. 6.

Каждое изменение данных в информаци-
онной системе через пользовательское прило-
жение отображается в базе данных. На рис. 7 
показана таблица «Пользователи» после до-
бавления нового пользователя и изменения его 
роли Администратором (номер должности 2 со-
ответствует роли «Производитель»). В результа-
те программной реализации информационной 
системы было разработано клиентское прило-

жение на языке программирования C#, работа-
ющее с базой данных Oracle Database, находя-
щейся на облачном сервисе.

В рамках проектирования информационной 
системы были изучены различные архитекту-
ры и принципы построения информационной 
системы, разработаны структура и функции 
системы, а также проанализировано необходи-
мое техническое обеспечение для построения 
системы. По ходу изучения необходимого тех-
нического обеспечения изучены преимущества 
облачных сервисов.

Была построена концептуальная модель 
базы данных с использованием программно-
го продукта Microsoft Visio [1–5]. Из указан-
ной модели путем нормализации базы данных 
была построена логическая модель с исполь-
зованием CASE-средств на интернет-ресурсе 
https://draw.io, отвечающая критериям третьей 
нормальной формы. Из логической модели уда-
лось построить физическую модель базы дан-
ных с использованием интерактивной среды 
SQL Developer 19.2.1 на языке DDL [6–10].

Для программной реализации построены 
макеты пользовательского интерфейса. С ис-

Рис. 7. Таблица «Пользователи»

Рис. 6. Проверка информации об меде
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пользованием полученных макетов была вы-
полнена программная реализация информаци-
онной системы на языке программирования C# 

в среде разработки Microsoft Visual Studio. В 
ходе тестирования информационной системы 
сбоев не замечено.

Литература/References

1. Yang, W. Intelligent Agent-Based Predict System With Cloud Computing for Enterprise Service 
Platform in IoT Environment / W. Yang, Y. Chen, Y.-C. Chen, K.-C. Yeh // IEEE Access. – 2021. – 
Vol. 9. – P. 11843–11871.

2. Hu, K. Research On 3d Interactive Model Selection And Customization Of Ceramic Products 
Based On Big Data Cloud Service Platform / K. Hu, H. Hua, Y. Zhang // IEEE 5th Intl Conference on 
Big Data Security on Cloud (BigDataSecurity), IEEE Intl Conference on High Performance and Smart 
Computing (HPSC), 2019. – P. 144–148.

3. Mariushko, M.V. Cloud system ArcGIS online as a managerial decision-making tool in 
agricultural production / M.V. Mariushko, R.E. Pashchenko, A.S. Nechausov // IEEE 9th International 
Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), 2018. – P. 534–538.

4. Benali, A. Cloud environment assignment: A context-aware and Dynamic Software Product 
Lines-based approach / A. Benali, B. El Asri, H. Kriouile // IEEE/ACS 12th International Conference of 
Computer Systems and Applications (AICCSA), 2015. – P. 1–8. – DOI: 10.1109/AICCSA.2015.7507225.

5. Du, J. A remote monitoring system of temperature and humidity based on OneNet cloud service 
platform / J. Du, J. Guo, D. Xu, Q. Huang // IEEE Electrical Design of Advanced Packaging and 
Systems Symposium (EDAPS), 2017. – P. 1–3. – DOI: 10.1109/EDAPS.2017.8277059.

6. Sun, C. The Design and Implementation of Cloud Web Service-based TPMS for Fleet 
Management / C. Sun, K. Guo, F. Zheng, G. Zhou, D. Hou // Chinese Automation Congress (CAC), 
2019. – P. 1240–1243.

7. Bai, J. Bills of Standard Manufacturing Services (BOSS) Construction Based on focused 
Crawler / J. Bai, S. Fang, R. Tang, Y. Wu // IEEE International Conference on Smart Manufacturing, 
Industrial & Logistics Engineering (SMILE), 2019. – P. 135–140.

8. Long Xiao. Improvement design based on cloud security method of Trend and Rising / Long 
Xiao, Cui Zhang, Lin Jiang, Kaining Lu // International Conference on Computer Science and Service 
System (CSSS), 2011. – P. 1323–1325. – DOI: 10.1109/CSSS.2011.5974653.

9. Hai-Xia, P. A study on the IT service marketing life cycle pattern / P. Hai-Xia // International 
Conference on Computer and Information Application, 2010. – P. 195-198. – DOI: 10.1109/
ICCIA.2010.6141569.

10. Poorvadevi, R. Optimistic fuzzy based signature identification in cloud using multimedia 
mining and analysis techniques / R. Poorvadevi // International Conference on Information 
Communication and Embedded Systems (ICICES), 2013. – P. 375–378. – DOI: 10.1109/
ICICES.2013.6508328.

© Н.М. Гальченко, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.28

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing
УДК 681.518

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RFID-МЕТОК

Н.С. ГУМБЕРГ

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  
имени М.И. Платова»,  

г. Новочеркасск

Ключевые слова и фразы: информационная система; склад; логистика; RFID-метки; диа-
грамма.

Аннотация: Целью данного проекта является программная реализация информационной си-
стемы, основой которой является складская логистика с использованием RFID-меток. В рамках 
данной статьи разработана и построена диаграмма развертывания информационной системы, диа-
грамма претендентов, а также представлен интерфейс спроектированной программной реализации 
информационной системы складской логистики с использованием RFID-меток. Внедрение проек-
та информационной системы позволит снизить вероятность потери прибыли за счет контроля над 
товарами и анализа их востребованности руководителями секторов, повысить эффективность ана-
лиза товаров и общую эффективность работы персонала.

Объектом автоматизации является склад 
АО «Магнит», а в частности процессы: сбора 
и хранения информации о месторасположении 
товаров на складе; отслеживания и накопления 
статистики по поставке, размещению и удале-
нию товаров, находящихся на «умных полках»; 
предоставления инструментов анализа данных 
о товарах; предоставления быстрой возмож-
ности обнаружить товар на складе с помощью 
RFID-меток; ведения статистики, в ходе выпол-
нения данного процесса производится предо-
ставление сотрудникам склада информации по 
товарам; создание отчетов (выборка данных для 
отчета, формирование отчета и его печать).

Для реализации информационной систе-
мы складской логистики на основе RFID-меток 
была использована платформа Node.js, осно-
ванная на языке программирования JavaScript 
[1–4].

Express.js, или просто Express, фреймворк 
web-приложений для Node.js, реализованный 
как свободное и открытое программное обеспе-
чение под лицензией MIT. Он спроектирован 
для создания веб-приложений и API. Де-факто 

является стандартным каркасом для Node.js. 
Автор фреймворка, TJ Holowaychuk, описыва-
ет его как созданный на основе написанного 
на языке Ruby каркаса Sinatra, подразумевая, 
что он минималистичен и включает большое 
число подключаемых плагинов. Express может 
являться бэкендом для программного стека 
MEAN, вместе с базой данных MongoDB и кар-
касом Vue.js, React или AngularJS для фронтен-
да [5; 6].

При проектировании системы были ис-
пользованы следующие аппаратные компо-
ненты: клиент сотрудника склада – автомати-
зированное рабочее место сотрудника склада; 
клиент бухгалтера – автоматизированное ра-
бочее место бухгалтера; локальная сеть – ло-
кальная вычислительная сеть, построенная на 
технологии Ethernet; Chrome – веб-браузер; 
DeductorSrudio – аналитическая платформа для 
обработки данных; Node.js – используется в ка-
честве веб-сервера; MySQL – свободная реля-
ционная система управления базами данных; 
Linux – операционная система, используемая на 
сервере [7–10].
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На основании полученных данных по-
строена диаграмма развертывания информа-
ционной системы (рис. 1), представляющая 
собой диаграмму, описывающую программно-
аппаратную конфигурацию разрабатываемой 
системы.

Для описания функционального назначения 
системы была построена диаграмма прецеден-
тов в нотации UML, представленная на рис. 2. 
Диаграмма прецедентов описывает частичную 

спецификацию проекта. Основными элемента-
ми диаграммы являются следующие объекты:

– прецеденты – функции, выполняемые 
информационной системой;

– актеры – роль, которую играет пользова-
тель.

При создании интерфейса был использован 
фреймворк bootstrap 4. 

Для более удобного создания страниц при-
менен HTML-препроцессор Pug. Препроцес-

Рис. 1. Диаграмма развертывания информационной системы

Рис. 2. Диаграмма прецедентов
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сор – это программа, которая берет один тип 
данных и преобразует его в другой. Pug – это 
препроцессор HTML и шаблонизатор, который 
был написан на JavaScript для Node.js. В Pug 
нет закрывающих тегов; вместо этого он ис-
пользует строгую табуляцию (или отступы) для 
определения вложенности тегов.

При запуске системы открывается главная 
экранная форма. На данной форме представле-
на информация о хранящихся на складе товарах 
в виде таблицы. Реализована возможность по-
иска товаров по метке и наименованию, а также 
пагинация. Главная экранная форма представ-
лена на рис. 3. Для добавления информации о 
товарах, метках и местах на складе были разра-
ботаны соответствующие формы. Для анализа 
степени загруженности склада создан соответ-

ствующий отдел, который доступен сотрудни-
кам склада. 

В результате написания программной реа-
лизации информационной системы складской 
логистики с использованием RFID-меток были 
получены следующие результаты:

– проведен предпроектный анализ дея-
тельности склада на основе RFID-метки;

– разработаны и описаны модели инфор-
мационной системы;

– разработана информационная система 
склада на основе RFID-метки.

В дальнейшем данный продукт можно мо-
дернизировать, внедрив более продвинутые 
средства транспортировки товаров с помощью 
RFID-меток, а также создав усовершенствован-
ный конструктор отчетов.
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Аннотация: Целью исследования являлась разработка блока измерения и стабилизации тем-

пературы столика печи высокотемпературного приемника ионов. Описана актуальность проблемы, 
проведен обзор устройств аналогичного назначения и существующих методов измерения темпе-
ратуры, а также выбор типа используемого датчика. Выполнено моделирование аналого-цифро-
вого преобразователя, микроконтроллера и блока индикации. Разработаны принципы построения 
микропроцессорной системы.

Температура – широко используемая харак-
теристика, которую часто измеряют с помощью 
различных приборов. Измерение температуры 
является неотъемлемой частью измерительной 
техники, на долю которой приходится почти 
30 % измерений в народном хозяйстве. Практи-
чески все производственные процессы требуют 
стабилизации температуры; также она необхо-
дима в системах электро- и теплоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции для поддер-
жания постоянной температуры в жилых и про-
мышленных помещениях. Устройства измере-
ния и стабилизации температуры также могут 
помочь обеспечить эффективное использование 
тепловой и электрической энергии и автомати-
зировать контроль температуры.

В статье рассматривается разработка моде-
ли преобразователя напряжения в частоту в сре-
де NI Multisim блока измерения и стабилизации 
температуры столика печи высокотемператур-
ного приемника ионов с использованием пакета 
прикладных программ NI Multisim 14.0. Разра-
ботанное устройство обеспечивает точность не 
хуже ± 3 %.

В качестве среды моделирования будем 
использовать NI Multisim 14.0 [1–4]. Multisim – 
это современная программа схемотехнического 
моделирования, позволяющая производить по-
строение математических моделей аналоговых 

и цифровых устройств. Библиотеки Multisim со-
держат большое количество современных элек-
тронных компонентов и устройств.

При построении аналого-цифрового преоб-
разователя (АЦП) с промежуточным преобра-
зованием напряжения в частоту основным эле-
ментом является преобразователь напряжения в 
частоту (ПНЧ). Наибольшей линейностью об-
ладают ПНЧ с поочередным интегрированием. 
Упрощенная схема такого ПНЧ приведена на 
рис. 1 [5–10].

Схема содержит два инвертирующих инте-
гратора, выполненных на операционном уси-
лителе (ОУ) U2A и U2B типа AD8022AR и эле-
ментах C1, C2, R2 и R3. На входы интеграторов 
подается отрицательное напряжение, формиру-
емое с помощью потенциометра R1. На выходе 
интеграторов напряжение изменяется от нуля 
до напряжения, равного напряжению источника 
V1. Сигналы, снимаемые с выходов интеграто-
ров, сравниваются с постоянным напряжением 
U3 (напряжение в коде 3), формируемым ис-
точником V1. Как только напряжение на выходе 
интегратора превышает U3, срабатывает ком-
паратор и на его выходе устанавливается уро-
вень логического «0». Компараторы переклю-
чают RS-триггер U7A, который, в свою очередь, 
управляет аналоговыми ключами (интегральная 
микросхема (ИМС) U1). Один ключ шунтирует 
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Рис. 1. Упрощенная схема ПНЧ

Рис. 2. Временные диаграммы сигналов на выходах компараторов

конденсатор C1, а второй – C2. Так как ключи 
управляются противофазными сигналами, кон-
денсаторы заряжаются поочередно. Например, 
заряжается конденсатор C1, а конденсатор C2 
в это время закорочен замкнутым ключом. По-
сле срабатывания компаратора U5A RS-триггер 
устанавливается в «1» и ключи переключаются. 

Конденсатор C1 быстро разряжается, а C2 начи-
нает заряжаться.

Контроль сигналов в различных точках схе-
мы можно осуществлять с помощью четырех-
канального осциллографа Tektronix TDS2024, 
который позволяет не только наблюдать форму 
сигнала, но и измерять частоту, исследовать 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.34

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

спектр, измерять минимальное, максимальное 
и среднеквадратическое значения напряжения, 
размах сигнала от пика до пика, время спада и 
нарастания, производить математические опе-
рации с измеряемыми сигналами. Кроме того, 
осциллограф позволяет сохранить результаты 
измерений, распечатать на принтере наблюда-
емые на экране осциллографа результаты, осу-
ществить автоматическую или ручную установ-
ку параметров. 

Для проверки ПНЧ в динамическом ре-
жиме подключим ко входу преобразователя 
функциональный генератор. Учитывая то, что 
входное напряжение ПНЧ должно находиться 
в отрицательной области, зададим отрицатель-
ное смещение на выходе генератора, равное 
2 В, а амплитуду модулирующего сигнала – 2 В 
от пика до пика. На рис. 3 приведены осцилло-
граммы напряжений на выходе функциональ-

ного генератора и на выходе RS-триггера. Как 
видно из рисунка, на выходе ПНЧ формирует-
ся частотно-модулированный сигнал (ЧМ), т.е. 
преобразователь является частотным модулято-
ром, что следует и из его названия.

Минимальному входному напряжению на 
входе ПНЧ соответствует максимальная часто-
та выходного сигнала, а максимальному – ми-
нимальная. Это объясняется тем, что на вход 
интеграторов необходимо подавать отрицатель-
ное напряжение. Чем больше отрицательное 
напряжение, тем больше ток заряда конденса-
торов, тем меньше время зарядки конденсато-
ра до порогового уровня срабатывания компа-
ратора и тем выше частота выходного сигнала. 
Для демодуляции ЧМ-сигнала можно восполь-
зоваться простейшим преобразователем ЧМ в 
частотно-импульсную модуляцию с удвоением 
частоты.
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Рис. 3. Сигналы на входе и на выходе ПНЧ
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Аннотация: Для намагничивания постоянных высококоэрцитивных магнитов нужно создать 
ток большой величины – в 5–10 раз больше их коэрцитивной силы. При создании такого тока ка-
тушка индуктора сильно нагревается, что приводит к потере энергии и возможному оплавлению 
индуктора. Целью работы является разработка и исследование моделей индуктора и бифилярного 
шунта устройства намагничивания высококоэрцитивных магнитов в среде COMSOL. Произведена 
разработка и исследование математических моделей: индуктора с магнитом и без магнита, шунта 
и пояса Роговского. Полученные результаты могут быть использованы на производстве высококо-
эрцитивных магнитов, а также при разработке новых устройств для импульсного намагничивания.

Актуальность магнитов сложно переоце-
нить – в настоящее время высококоэрцитив-
ные магниты (магниты, полученные из сплавов 
редкоземельных металлов, таких как неодим, 
железо, бор, алюминий, никель) широко при-
меняются во многих сферах производства – 
они встречаются в медицинской технике, из-
мерительной аппаратуре, электродвигателях, 
бытовых приборах, магнитных подшипниках, 
жестких дисках и т.д. [1–6]. Широко применяю-
щиеся высокоэнергетические постоянные маг-
ниты на основе редкоземельных материалов от-
личаются большими значениями коэрцитивной 
силы. В связи с этим для контроля характери-
стик этих материалов практически непригодно 
магнитометрическое оборудование с замкнутой 
магнитной цепью по причине ее насыщения 
и практически неустранимых погрешностей. 
Чтобы уменьшить нагрев индуктора, создается 
установка для импульсного намагничивания и 
уменьшается количество витков индуктора для 
уменьшения времени импульса. Моделирование 
проводится в нескольких средах в зависимости 

от объекта изучения в целях сравнения с рас-
считанными ранее показателями. В качестве 
простой среды моделирования характеристик 
методом конечных элементов используется про-
грамма Femm, которая позволяет моделировать 
плоские или осесимметричные электромаг-
нитные (или тепловые) поля [7–10]. Отличает-
ся простым интерфейсом. Для более сложных 
форм и расчетов используется программный 
пакет COMSOL Multiphysics, являющийся уни-
версальной программой для решения огромно-
го спектра физических задач. Среда позволяет 
одновременно использовать модули электро-
статики, магнетизма, теплопередачи, механики, 
акустики, оптики и многие другие.

Моделирование индуктора и бифилярного 
шунта проводится в среде COMSOL, а програм-
ма Femm используется для моделирования по-
яса Роговского.

Сформируем индуктор из провода сечени-
ем 4 мм вида, как показано на рис. 1, и сравним 
расчетные параметры с моделью в программ-
ном пакете COMSOL Multiphysics.
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Рис. 1. Модель индуктора в среде 
COMSOL Multiphysics

Рис. 3. Моделирование индуктора с магнитом (а) и без магнита (б)

Рис. 2. Распределение напряженности 
поля в среде COMSOL

При 1 кА расчетная напряженность поля 
составила 54,5 кА/м. Смоделируем индуктор, 
показанный на рис. 2, и узнаем, подтверждается 
ли эта величина.

Моделирование показало напряженность 

поля в центре индуктора 58,7 кА/м. Разница 
возможна из-за некоторых допущений в фор-
муле расчета. Величина тока пропорционально 
поднимает напряженность поля, а значит, эту 
модель можно использовать для поиска наибо-
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Рис. 5. Плотность токов внутри проводника

лее правильного соотношения геометрических 
параметров и силы тока.

Индуктивность по модели имеет величину 
на девять порядков меньше, чем расчетная, что, 
впрочем, характеризуется как незначительная 
разница для таких малых величин.

При этом с образцом неодимового магнита 
(рис. 3а) и пустого индуктора (рис. 3б) получе-
ны следующие графики (рис. 4) распределения 
магнитной индукции для индуктора.

Используем программный пакет COMSOL, 
чтобы оценить распределение плотности тока в 
проводнике при постоянном напряжении и при 
частоте 50 Гц; это позволит проверить наличие 
или отсутствие вредного для измерений скин- 
эффекта. Также узнаем величину индуктивно-
сти и зону ее распределения вокруг бифилярно 

сложенной ленты.
Получившийся результат представлен на 

рис. 5. Как видно, моделирование подтвержда-
ет результаты расчетов: на частоте 50 Гц плот-
ность тока равномерна и составляет примерно 
10 кА/м2. При этом на частоте 100 кГц явно 
наблюдается увеличение плотности тока к вну-
треннему краю шины.

Моделирование также показало, что скин-
эффект начинает проявляться примерно с по-
рога в 1 кГц с разницей между центральной 
точкой и поверхностью в 30 %, т.е. при дли-
тельности импульса 500 мкс.

Таким образом, спроектирован бифиляр-
ный шунт, который способен измерять большие 
импульсы с малой длительностью, при этом не 
влияя на измерительную схему.

Рис. 4. Моделирование индуктора с магнитом и без магнита
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Аннотация: Целью статьи является демонстрация и исследование методов и инструментов, 
используемых в процессе релизного цикла программного обеспечения, которые позволяют повы-
сить уровень качества. В задачи входят вопросы по повышению качества программных продуктов 
и систем без снижения скорости их внедрения и изменения. Гипотезой исследования является ут-
верждение о том, что изменения в процессе разработки и развития систем позволяют повысить 
качество разрабатываемых решений без снижения скорости и увеличения финансовых затрат. Ме-
тодами являются инженерные практики и технические подходы, применяемые при разработке си-
стем. Достигнутые результаты показывают эффективность использования подходов и практик для 
повышения качества продуктов и программных компонентов.

Перед IT-департаментами разных отрас-
лей деятельности стоят задачи по увеличению 
скорости вывода изменений в продуктивную 
среду в максимально сжатые сроки с высоким 
уровнем качества. Попадание в рыночное окно 
является очень важным для бизнеса, в этой свя-
зи необходимо обеспечивать и выстраивать про-
изводственный процесс таким образом, чтобы 
любое изменение проходило по процессу, обе-
спечивающему повторяющийся результат на 
большом объеме доработок. Для решения та-
ких задач необходимо выстраивать процессы, 
позволяющие на превентивном уровне обеспе-
чивать соответствие тем требованиям, которые 
предъявляются к финальному продукту; для 
этого необходимо использовать наборы практик 
и методологий, направленных на оптимизацию 
производственного процесса. 

Важным этапом является проработка и по-
нимание всеми членами команды, которые бу-
дут участвовать в процессе на разных этапах 
жизненного цикла ПО, добавляемой функцио-
нальности, всех требований, ограничений и 
деталей реализации, которая будет доставлять-

ся в продуктивную среду. Для этого необходи-
мо использовать инструменты «Груминг» [1] и 
«3 Амиго» [2]. Ценность данных активностей 
сводится к тому, чтобы все участники познако-
мились с требованиями, обсудили и проработа-
ли их, задали вопросы для обеспечения полного 
и одинакового понимания всеми участниками 
задачи, обсудили ограничения, которые могут 
возникнуть в процессе разработки, а также об-
судили и проработали риски, которые могут 
возникнуть. Если риски невозможно обрабо-
тать на уровне команды, то необходимо эскали-
ровать их на нужный уровень, на котором воз-
можно принятие и управление рисками данного 
класса. 

«3 Амиго» – это процесс в гибких методо-
логиях разработки, включающий активность, 
на которой аналитик (владелец продукта), раз-
работчик и инженер по обеспечению каче-
ства прорабатывают и обсуждают цели про-
екта (продукта), чтобы внести ясность по всем 
аспектам.

«Груминг» бэклога – процесс ревью вла-
дельцем продукта и команды бэклога продукта 
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для того, чтобы убедиться, что он содержит в 
себе актуальную информацию с элементами и 
пользовательскими историями для спринта. 

После того как определены все аспекты 
вносимых изменений, команда уходит на реали-
зацию задачи; со стороны аналитика формиру-
ются уточненные требования и дополнительные 
артефакты, которые были зафиксированы как 
необходимые на предыдущих встречах.

Инженеры по обеспечению качества (QA-
инженер) подготавливают документацию и сце-
нарии валидации, автоматизированные скрипты 
для проверки, тестовые данные и окружения, на 
которых будут проводиться проверки.

Инженер по надежности (SRE-инженер) 
готовит все необходимые окружения, серверы, 
сетевые доступы, вносит при необходимости 
изменения в процессы CI/CD. 

Разработчик приступает к реализации зада-
чи в выделенной для этого ветке репозитория. 

Необходимо учитывать вариации при раз-
ных подходах к модели ветвления, использу-
емых на проектах. Важно вносить изменения 
в изолированной части репозитория для сни-
жения рисков, связанных с регрессией смеж-
ных или не относящихся к изменяемым частей 
функциональности программного обеспечения, 
а также для первичного контроля качества ре-
ализуемых возможностей до внесения изме-
нений в общую кодовую базу. Важно контро-
лировать наименование ветвей в соответствии 
с номером задачи в системе ведения проекта 
(например, Jira). Это позволяет быстро и про-
зрачно контролировать реализации с задачами, 
которые должны быть разработаны для кон-
кретной пользовательской истории. Наиме-
нование помогает разделять разные задачи по 
конкретным инкрементам изменений для более 
точного контроля качества и определения необ-
ходимых объемов проверок, валидаций и вери-
фикаций. 

В ходе реализации необходимо обеспечить 
использование инструментов автоматического 
контроля качества. Первым Quality Gate необхо-
димо встроить выполнение юнит-тестов, запуск 
статических анализаторов кода. В дополнение 
назначить запуск линтеров и верификаторов на 
соответствие кода стандартам разработки, при-
нятым на проекте. 

После завершения процесса кодирования, 
выполнения процессов CI, запуска всех авто-
матизированных Quality Gate, а также выпол-
ненного развертывания на изолированную сре-

ду необходимо проводить первичный контроль 
качества со стороны разработчика по пользова-
тельским сценариям, которые были определены 
на этапе «Груминг» и (или) «3 Амиго» как при-
емочные. Развертывание происходит в окруже-
ние, где отсутствуют интеграции со смежными 
системами, в данной среде необходимо исполь-
зовать моки и заглушки. Необходимо использо-
вать данные, на которых были проведены этапы 
разработки, используемые в средствах мокиро-
вания. 

В случае обнаружения дефектов, аномалий 
запускается процесс доработки решения разра-
ботчиком. В случае если замечаний по опреде-
ленным как приемочные сценарии не обнару-
жено, приложение переходит на этап контроля 
качества, выполняемый QA-инженером. 

QA-инженер проверяет приложение по рас-
ширенному набору сценариев в объеме, опре-
деленном в тестовой документации и установ-
ленном как необходимый и достаточный, при 
формировании уточненной документации. QA-
инженер проверяет смежный функционал на-
ряду с новым разработанным. В случае если 
нет замечаний, принимается решение о готов-
ности слияния разработанного кода в общую 
ветку репозитория. После внесения изменений 
в репозиторий необходимо начать процесс раз-
вертывания на окружении, отвечающем за ин-
теграционное тестирование, контролировать 
интеграции на уровне кода, а также на уров-
не интеграции с компонентами и сервисами  
системы. 

После внесения изменений в репозиторий 
необходимо провести первичный анализ на на-
личие регрессий в решении и интеграционное 
тестирование на уровне кода. Необходимо про-
вести смок-тест, который затрагивает критич-
ную функциональность решения. В случае на-
личия аномалий проводится разбор причин. 
Если причиной является некорректно слитый 
код, то вносятся правки; если объем аномалий 
большой, необходимо сделать откат измене-
ний и проверить интеграцию с общим кодом 
в ветке реализации повторно. Если замечаний 
не обнаружено, то инженер по качеству пере-
ходит к валидации новой функциональности с 
использованием данных для работы в среде с 
интегрируемыми системами. Этапу проведения 
валидаций предшествует проведение автомати-
зированных проверок, встроенных в CI. Необ-
ходимо выполнение всех Quality Gate, специ-
фичных для этого окружения. Quality Gate на 
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этом этапе – это интеграционные тесты и те-
сты, последующие за сборкой решения, сцена-
рийные E2E-тесты, автоматизированный набор 
смок-тестов. После выполнения автоматизи-
рованных проверок анализируются результаты 
их выполнения и делается заключение о готов-
ности решения к дальнейшему анализу на каче-
ство. 

К моменту завершения этапа разработ-
ки решения и первичного контроля качества 
необходимо завершить реализацию скрип-
тов автоматизированных проверок новой 
функцио нальности. Результаты выполнения 
автоматизированных проверок новой функцио-
нальности анализируются на наличие оши-
бок. QA-инженер инициирует дополнительные 
проверки; в случае их наличия необходимость 
определяется на этапе формирования уточнен-
ной тестовой документации. 

В случае наличия замечаний вносятся из-
менения в код в соответствии с процессом, опи-
санным выше. 

Если замечаний нет и все изменения, гото-
вящиеся в текущей итерации, внесены, назна-
чается feature freeze и решение разворачивается 
на среде предпромышленной эксплуатации, на 
которой запускаются проверки на соответствие 
качества всего релиз-кандидата. 

Техника Feature freeze определяет точку 
времени в процессе разработки, после которой 
правила внесения изменений в исходный код 
или связанные ресурсы ставятся более строги-
ми, или период, в течение которого эти прави-
ла применяются. Техника помогает движению 
проекта к выпуску в продуктивную среду, кон-
цу итерации за счет уменьшения объема или ча-
стоты изменений.

В зависимости от применяемой модели вет-
вления при разработке приложений необходи-
мо определять наиболее эффективные техники 
и методики, позволяющие повышать качество 
выпускаемых приложений. Модели ветвления 
можно условно разделить на две области экви-
валентности. 

Модели ветвления, так или иначе повторя-
ющие стандартный GitFlow [3]: в данной мо-
дели существуют несколько стабильных веток, 
такие как master, release, dev, а также коротко-
живущие ветки, такие как bagfix, feature_. Из-
менения в короткоживущих ветках держатся до 
момента завершения работы над ними, что при-
водит к большим объемам изменений при слия-
нии в основные, стабильные ветки. 

Модели ветвления, работающие в подходе 
trank based development [4]: здесь работа над 
кодом происходит в единой ветке, называемой 
trunk, предотвращающей создание каких- либо 
других долгоживущих веток, позволяя избежать 
сложностей с внесением изменений из разных 
веток. Код в trunk всегда находится в состоянии 
«готов к релизу», всегда готов к публикации в 
продуктивную среду, вся недоработанная функ-
циональность закрыта для доступа пользовате-
лям специальными флагами. Изменения вносят-
ся с помощью ветвления от trunk и обратного 
слияния несколько раз в день, не реже одного 
раза. 

На этапе feature freeze соответствие каче-
ства релиза программного обеспечения опре-
деляется путем проведения полного спектра 
проверок. Проводятся валидации из набора ре-
грессионных тестов в необходимом и достаточ-
ном объеме, который необходимо определять 
из объема изменений системы. Требуется про-
вести замеры производительности и валидации 
на уязвимости, а также произвести запуск авто-
тестов, сценарийных E2E, UI и приемочных те-
стов. 

В ходе проверок при появлении замечаний 
изменения вносятся в ветку, в которой опреде-
лен feature freeze, и проводится повторная про-
верка. 

После завершения подготовки релиз-канди-
дата все изменения вносятся в основную ветку 
репозитория.

Когда релиз-кандидат удовлетворяет кри-
териям качества, QA-инженер, ответственный 
за релиз, вместе с релиз-инженером принимает 
решение о готовности к выпуску программного 
обеспечения.

До начала публикации необходимо подго-
товить все артефакты, результаты проверок, ре-
порты и заключения по проведенным работам. 

E2E-тестирование – это техника верифика-
ции функциональности и выполнения прило-
жения от самого начала до конца с симуляцией 
поведения реального пользователя на данных, 
максимально репрезентативных для сценария. 
Целью техники является определение анома-
лий, которые могут возникнуть, когда все ком-
поненты интегрированы, а также потребность 
убедиться, что доставляемое приложение име-
ет соответствующий ожидаемый результат как 
единую сущность.

После принятия решения о выпуске про-
граммного обеспечения проводится релиз про-
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граммного обеспечения в продуктивную среду. 
Методики, которые необходимо исполь-

зовать и комбинировать для снижения рисков 
вывода некачественной версии программного 
обеспечения в продуктивную среду: Blue Green 
Deployment [5], Canary Deployment [6], Dark 
Launch [7]. 

Blue Green Deployment – это модель достав-
ки приложений в целевую среду посредством 
переноса пользовательского трафика с преды-
дущей версии приложения или микросервиса 
на близко идентичную новую, при этом обе вер-
сии работают в продуктивной среде.

Старую версию можно назвать Blue-
окружением, в то время как новая версия может 
называться Green-окружением. Как только про-
дуктивный трафик полностью переведен с Blue 
на Green, Blue остается в standby-режиме для 
процесса отката или выведена из продуктивной 
среды и обновлена, чтобы использоваться как 
шаблон для новой версии приложения, когда 
она будет сделана. 

Canary Deployment – это модель доставки 
приложений в целевую среду на определенную 
подсеть пользователей или серверов. Основная 
идея заключается в том, чтобы вначале развер-
нуть изменения на небольшой группе серверов, 
проконтролировать качество и затем распро-
странить их на оставшиеся серверы. Серверы 
подсети для Canary Deployment являются ин-
струментом ранней идентификации и мини-
мальным воздействием на время простоя сер-
виса; если серверы подсети Canary Deployment 
будут испытывать аномалии, то оставшиеся не 
будут затронуты. 

Dark Launching – это модель доставки 
функциональных возможностей приложений 
для набора пользователей и последующего кон-
троля их взаимодействий и внесения соответ-
ствующий обновлений в эти функциональные 
возможности. Основная идея заключается в 
том, чтобы использовать для функциональных 
возможностей приложения определенные фла-
ги, которые управляют доступом к этим воз-
можностям. Как только изменения доставлены 
в промышленную среду, появляется возмож-
ность включения для пользователей в опреде-
ленном процентном количестве в зависимости 
от реализации. Во время доступа пользователей 
к возможностям активно собирается обратная 
связь в виде опросов и анкетирований, а также 
с помощью сбора информации о поведенческих 

измерениях. В случае наличия проблем или за-
мечаний к возможностям они могут быть вы-
ключены без каких-либо изменений кодовой со-
ставляющей из консоли и переведены в процесс 
доработки. 

Выкладка на пользователей с помощью по-
этапного внедрения 5, 10, 20, 50, 100 %.

После выкладки команда инженеров QA 
контролирует логи на предмет аномалий и в 
случае появления нестандартных проблем про-
рабатывает их и принимает решения о прекра-
щении внедрения или внесении изменений по-
средством hotfix. 

Представленный набор методологий и 
практик позволил множеству команд разработ-
ки получить высокие результаты; оптимизиро-
ванные производственные процессы позволили 
достичь снижения доработок на уровне под-
готовки релиза, что снизило время на вывод 
изменений в продуктивную среду. В результа-
те получены релизы более высокого качества. 
Сбор статистики при выводе позволил снизить 
влияние аномалий на удовлетворенность клиен-
тов. Что в дальнейшем сказалось на удержании 
клиентов. 

Один из финтех-проектов насчитывал 5 
команд разработки, 60 микросервисов, 20 ин-
теграций с внешними системами. В результате 
применения практик и подходов, описанных в 
статье, проект получил производственный про-
цесс, который позволил, работая совместно над 
изменениями системы, доставлять изменения 
без сдвигов сроков реализации; было повыше-
но качество – до внедрения частота хотфиксов 
после релиза изменений была на уровне 3–4 
на поставку, после внедрения практик количе-
ство сократилось до 1 в 4–5 релизов. Вместе с 
тем сократилось внесение изменений на уровне 
подготовки RC, что привело к сокращению вре-
мени на выведение решений в промышленную 
эксплуатацию. 

В заключение необходимо обозначить, что 
данный набор методик, техник и практик по-
зволяет выстроить производственный процесс, 
направленный на превентивное обеспечение ка-
чества выводимых в продуктивную среду реше-
ний без снижения скорости доставки ценности. 
Его необходимо использовать при построении 
работы команд разработки, когда необходи-
мо обеспечивать высокую скорость, большой 
объем изменений и высокое качество. IT-
департаментам, использующим широкий набор 
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техник и практик, комбинируя их между собой, 
удается обеспечивать высокий уровень сервиса 

предоставляемый бизнес-подразделениям, по-
зволяя увеличивать доходы компании.
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Аннотация: Целью являлась разработка информационной системы анализа данных электрон-
ной эксплуатационной документации, обеспечивающей повышение продуктивности системы 
управления эксплуатационной документацией путем использования интеллектуальных моделей. 
Представлена информационная система анализа данных электронной эксплуатационной докумен-
тации, основное назначение которой – хранение, сбор и анализ информации, а также формиро-
вание экспертного решения и прогнозирование для повышения качества работы пользователей и 
скорости обработки больших объемов информации.

Обычные и привычные виды системы под-
держки принятия решений (СППР) не могут 
дать максимально высокий уровень анализа 
и сформировать четкие воздействия управле-
ния в те моменты, когда в системе не имеется 
достаточного уровня осведомленности в том, 
что происходит в функционирующей внешней 
среде, или, например, если приходится брать 
во внимание большое количество условий, ко-
торые трудно предсказать, особенно если они 

постоянно меняются или являются субъектив-
ными. Также проблема может возникнуть, ког-
да нестабильными оказываются цели и условия 
необходимого уровня управления [1–3].

Главной целью является возможность ра-
боты именно со специализированной эксплуа-
тационной документацией, анализ и прогнози-
рование данных, а также создание интерфейса, 
доступного для понимания аналитиками, но не 
требующего больших затрат аппаратного обе-

Рис. 1. Окно «Авторизация пользователя»
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спечения. Важным аспектом является и визу-
ализация данных в форме журналов и отчетов, 
чтобы на их основании было возможно прини-
мать окончательные решения [4–8].

При первоначальном запуске программы 
происходит авторизация пользователя в систе-
ме, которая после будет записана в ее память. 
Изначальный пользователь – это администратор 
со всеми правами доступа, но при добавлении 
в базу данных новых пользователей им назна-
чается логин и пароль, и под их именами также 
возможен вход в систему, учитывая уровень до-
ступа (рис. 1).

Далее открывается главная форма с двумя 
вкладками, в которой можно выбирать желае-
мые действия (рис. 2, 3).

В системе возможно добавить нового поль-
зователя, новую должность в подразделении и 
само подразделение, в котором работает поль-
зователь.

При создании пользователя указывается 
уровень доступа к системе, чтобы простой опе-

ратор не мог добавлять новые тестовые сцена-
рии и новые данные в базу, а также не редак-
тировал свой статус пользователя. При выборе 
подразделения из всплывающего списка авто-
матически появляется список входящих в него 
должностей для облегчения выбора.

Далее при выходе из окна создания кнопка 
«Загрузить данные о сценарии» позволяет вво-
дить в базу новые данные сценариев нештат-
ных ситуаций и действия по их парированию 
вместе со стандартным расчетным временем, за 
которое должно быть выполнено каждое из дей-
ствий, вплоть до миллисекунд.

Тем не менее при вводе уже содержащихся 
в базе данных выводится соответствующее со-
общение и данные могут быть перезаписаны 
для поддержки актуальности информации. При 
переходе в окно выполнения тестового сцена-
рия пользователю предлагается выбрать свои 
данные и тестовую ситуацию из всплывающего 
списка, а также действия согласно соответству-
ющим нетиповым инструкциям из списка спра-

Рис. 2. Главное окно программы, вкладка «Информация»

Рис. 3. Главное окно программы, вкладка «Выбор действия»
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ва, после чего порядок выбора отображается в 
поле слева. Оператору также требуется ввести 
время их выполнения, причем вводимые дан-
ные имеют строгий формат заполнения; в слу-
чае неправильного порядка заполнения выво-
дится сообщение об ошибке. После заполнения 
пользователь нажимает кнопку «Старт» и про-
грамма анализирует поступившие данные по 
времени и порядку ввода. Результат выводится 
в нижнем поле, и пользователь может убедить-
ся, прошел он тест или нет.

Вкладка «Показатели оператора» (рис. 4) 
открывается при выборе одной из ячеек вклад-
ки «Рекомендации по использованию опера-
торов» и позволяет вывести диаграмму, опи-
сывающую прогресс работы оператора по 
определенному пройденному им тесту (учиты-
вая как положительные, так и отрицательные 
результаты). В результате прогнозирования си-

стема предполагает экспертную оценку его на-
выков.

В ходе работы было подобрано подходя-
щее программное обеспечение для выполнения 
задач разрабатываемой системы, сформиро-
ван алгоритм типовых информационных за-
просов, что позволило построить программ-
ный продукт, удовлетворяющий необходимым 
функциям. Информационная система была 
выполнена на высокоуровневом объектно-
ориентиро ванном языке программирования 
С#, в среде разработки Visual Studio 2019 с 
применением графического фреймворка NET 
Framework 4.7 [9]. Система выполняет постав-
ленные задачи для анализа, собирает статисти-
ку для получения графических отчетов, вы-
полняет задачи прогнозирования и создания 
рекомендаций в соответствии с предметной об-
ластью.
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Аннотация: Целью исследований являлась разработка устройства поверки термометров со-
противления. Рассмотрены конструктивные исполнения термометров сопротивления и выполнена 
их классификация. Разработаны и описаны структурная и функциональная схемы устройства по-
верки термометров сопротивления. Выполнена разработка методики поверки термометров сопро-
тивления. Это может помочь повысить эффективность процессов, сократить время простоя и по-
высить общее качество продукции.

В настоящее время в науке и технике все 
чаще предъявляют повышенные требования к 
качеству измерительных преобразователей, по-
скольку от их точности зависит степень авто-
матизации контролируемых объектов. Одним 
их таких преобразователей является термометр 
сопротивления. Задача измерения температу-
ры технологических объектов является одной 
из наиболее распространенных, поскольку кон-
троль этого показателя очень часто обеспечи-
вает уровень безопасности на производстве, 
контроль технологических процессов и ста-
бильную работу устройств и агрегатов [1–7].

Термометры сопротивления широко ис-
пользуются в промышленности для измерения 
температуры из-за их высокой точности и ста-
бильности. Однако регулярная калибровка этих 
термометров необходима для поддержания их 
точности и надежности [8–10]. Устройство для 
поверки термометров сопротивления представ-
ляет собой инструмент, предназначенный для 
обеспечения простого и точного метода кали-
бровки термометров сопротивления.

Устройство позволяет быстро и легко ка-
либровать термометры сопротивления с высо-
кой точностью и стабильностью. Он подходит 
для использования в промышленных условиях, 
где измерение температуры имеет решающее 
значение, и может гарантировать оптимальные 

условия работы. Устройство также является 
портативным, что позволяет легко транспорти-
ровать его в разные места для калибровки на 
месте.

В целом устройство для поверки термо-
метров сопротивления является важным ин-
струментом для поддержания точности и 
правильности измерения температуры в про-
мышленных приложениях. 

Для обеспечения точного контроля за про-
цессами, в которых ключевым фактором кон-
троля является температура, используются 
термометры сопротивления. Требования к точ-
ности термопреобразователей стимулируют 
развитие устройств и стендов для их поверки 
и контроля параметров в различных темпера-
турных режимах, близких к реальным. Такие 
стенды должны обладать высокой степенью ав-
томатизации для уменьшения времени поверки 
и влияния человеческого фактора на результат 
измерений.

Структурная схема устройства поверки тер-
мометров сопротивления приведена на рис. 1.

На структурной схеме обозначены: БДТ – 
блок датчиков температуры; ИЦ – измеритель-
ная цепь; БУ – блок усилителей; СИОН – стаби-
лизированный источник опорного напряжения; 
КПК – карманный персональный компьютер; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.50

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

МБС – модуль беспроводной связи; ЭП – эле-
мент памяти; БВВ – блок ввода и вывода; ПИ – 
преобразователь интерфейса; БП – блок пита-
ния устройства.

Назначение элементов схемы: БДТ пред-
назначен для измерения температуры в камере 
тепла и холода; ИЦ – для преобразования со-
противления датчиков температуры в эклекти-
ческий сигнал; БУ – для повышения амплитуды 
сигнала с ИЦ; СИОН – для питания измери-
тельных мостов, входящих в состав ИЦ; КПК – 
для подачи команд на устройство дистанцион-
но; АЦП – для преобразования сигнала с блока 
усилителей в цифровой код; МБС – для связи 

устройства и КПК; ПИ – для связи устройства 
с камерой тепла и холода; ЭП – для хранения 
настроек устройства и результатов измерения; 
БВВ – для ручного ввода команд и индикации 
показаний результатов поверки; БП – для пита-
ния электрической схемы устройства.

Разработка функциональной схемы устрой-
ства производилась на основании структур-
ной схемы. Функциональная схема устройства 
приведена на рис. 2. На схеме представлены: 
ЭДТ – эталонный датчик температуры; ТС1–
ТС4 – испытуемые термометры сопротивления; 
ДТ1–ДТ4 – датчики тока; ИМ1–ИМ5 – измери-
тельные мосты; У1–У5 – дифференциальные 

Рис. 1. Структурная схема устройства поверки термометров сопротивления

Рис. 2. Функциональная схема устройства поверки термометров сопротивления
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усилители; АЦП1–АЦП5 – аналого-цифровые 
преобразователи; КПК – карманный персональ-
ный компьютер; МБС – модуль беспроводной 
связи; МК – микроконтроллер; ПИ – преобразо-
ватель интерфейса; БВВ – блок ввода и вывода; 
ЭП – элемент памяти; СИОН – стабилизирован-
ный источник опорного напряжения; БП – блок 
питания.

Схема работает по следующему алгоритму. 
Микроконтроллер МК отправляет команду че-
рез преобразователь интерфейса ПИ на камеру 
тепла и холода, которая обеспечивает нагрев 
термометров сопротивления ЭДТ и ТС1…ТС4 
по заданной программе, помещенных в нее и 
подключенных к измерительной цепи устрой-
ства. ИМ1…ИМ5 выполняют преобразование 
сопротивления поверяемых датчиков темпера-
туры в электрический сигнал. Затем происходит 
увеличение амплитуды сигнала на усилителях 

У1…У5 и оцифровка на АЦП. Далее сигнал пе-
редается на микроконтроллер для дальнейшей 
обработки. Для принятия решения о работоспо-
собности испытываемого датчика температуры 
полученный результат сравнивают с результа-
том поверки эталонного датчика температуры. 
Для дистанционного управления процессом ис-
пытаний в схему включен модуль беспроводной 
связи МБС и карманный персональный ком-
пьютер КПК. Для хранения настроек устрой-
ства и результатов испытания используется 
элемент памяти ЭП. Для индикации и ввода ко-
манд предусмотрен блок ввода и вывода БВВ, в 
качестве которого используется сенсорный ди-
сплей. Питание схемы осуществляется от блока 
питания устройства БП.

Таким образом, проведен всесторонний ана-
лиз и разработаны электрические схемы устрой-
ства поверки термометров сопротивления.
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Аннотация: Целью исследования является рассмотрение особенностей выявления аномалий 
трафика в информационных системах с использованием методов Machine Learning. Для дости-
жения поставленной цели использовались методы теории множеств, теории вероятностей и ма-
тематической статистики, математического моделирования, сравнения, формализации, а также 
методы машинного обучения. Рассмотрены вопросы выявления аномалий трафика с использова-
нием методов машинного обучения. Предложена модель машинного обучения для интеллектуаль-
ного обнаружения аномальных данных о трафике на основе статистических законов и линейного 
прое цирования с последующей оптимизацией параметров модели для получения более точных ре-
зультатов. 

С быстрым развитием информационных 
технологий и интернета сетевая безопасность 
становится все более важным требованием 
функционирования современных учреждений 
и организаций, а также необходимым услови-
ем защиты персональных данных. Компьютер-
ные угрозы, атаки и вторжения, которые можно 
наблюдать в настоящее время, стали намного 
сложнее, чем те, которые были еще несколько 
лет назад. Распространение неизвестных вре-
доносных программ, атакующих внутренние 
системы, разрушительные DDoS-атаки, APT, 
обходящие традиционные системы защиты, из-
менили ландшафт ИТ-безопасности. Традици-
онных методов обнаружения аномалий и глу-
бокой проверки пакетов уже недостаточно для 
того, чтобы активно противодействовать зло-
умышленникам в сети. 

Сетевая аномалия представляет собой вне-
запное и кратковременное отклонение от нор-
мальной работы сети. Некоторые аномалии 
преднамеренно вызваны хакерами, например, 
атака типа «отказ в обслуживании» в IP-сети, в 
то время как другие могут быть случайными яв-
лениями [7]. Обнаружение аномалий в сетевом 

трафике – это многообещающий и эффектив-
ный метод повышения безопасности, который 
позволяет получить достоверную информацию 
для защиты данных и обеспечения конфиден-
циальности пользователей. Благодаря анализу и 
изучению сетевого трафика злонамеренное по-
ведение в сети может быть обнаружено в крат-
чайшие сроки, например, атака с внедрением 
SQL, атака с использованием межсайтовых сце-
нариев (XSS), атака с обходом каталога и другие 
типы атак. Эффективные и действенные методы 
обнаружения аномалий сегодня крайне необхо-
димы для повышения адаптивности и масшта-
бируемости из-за увеличения объемов данных о 
трафике.

В то же время следует отметить, что раз-
личные аномалии проявляются в сетевой ста-
тистике по-разному, поэтому разработка об-
щих моделей нормального поведения сети и 
аномалий затруднена. Общепринятым подхо-
дам обнаружения, основанным на правилах, 
свойственны некоторые дефекты. Например, 
взломщикам легко обойти предопределенные 
шаблоны обнаружения, и новые неизвестные 
атаки не могут быть достоверно обнаружены с 
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помощью правил, разработанных на примере 
существующих инцидентов [5]. Таким образом, 
методы, основанные на правилах, часто страда-
ют от высокого уровня ложных срабатываний. 
Алгоритмы, базирующиеся на моделях, также 
достаточно проблематично перенести на другие 
приложения, и даже незначительные изменения 
в характере сетевого трафика или наблюдаемых 
физических явлениях могут сделать модель не-
пригодной. В связи с этим особую актуальность 
на сегодняшний день приобретают непарамет-
рические алгоритмы, использующие принципы 
машинного обучения (Machine Learning (ML)), 
поскольку они могут изучать природу нормаль-
ных измерений и автономно адаптироваться к 
изменениям в структуре «нормальности». За 
последнее время активно проводятся исследо-
вания систем обнаружения вторжений с исполь-
зованием различных методов ML. Имеющиеся 
результаты варьируются от использования ре-
шений с одним классификатором, где один ал-
горитм применяется для создания модели ML, 
до гибридных классификаторов, предполагаю-
щих применение комбинации нескольких алго-
ритмов с целью повышения производительно-
сти систем обнаружения вторжений. 

Однако, несмотря на имеющиеся наработ-
ки, ряд вопросов в данной предметной пло-
скости требует более углубленного исследова-
ния, что и предопределило выбор темы данной 
статьи.

Для обнаружения сетевых вторжений ши-
роко используются подходы ML, которые мож-
но разделить на неглубокое ML и глубокое об-
учение (Deep Learning (DL)) в зависимости от 
архитектуры сети. Как правило, архитектуры 
DL обладают большей надежностью представ-
ления информации по сравнению с неглубоки-
ми архитектурами [10]. Кроме того, методы об-
наружения аномалий на основе ML могут быть 
разделены на контролируемые, полуконтроли-
руемые и неконтролируемые. Каждый из этих 
инструментов имеет свои достоинства и недо-
статки, ограничения и условия использования.

Можно отметить, что на сегодняшний день 
исследователи добились определенных успехов 
в точности обнаружения, используя различные 
модели и технологии для классификации сете-
вого трафика и распознавания аномалий на ос-
нове ML. 

Так, X. Wang [13] и R. Da Silveira Lopes [9] 
использовали три алгоритма машинного обуче-
ния: логическую регрессию, метод коррекции 

ошибки и случайный лес для изучения трафика 
ботнетов в интернете вещей. В качестве набо-
ра данных применялась библиотека машинного 
обучения UCI, а в виде объектов наблюдения – 
IoT-устройства, зараженные ботнетами gafgyt и 
mirai. Исследование показало, что частота об-
наружения ботнетов тремя классификаторами 
достигает 99 %. 

Л.В. Легашев и Л.С. Гришина [4] предло-
жили схему BalancePIC для обеспечения балан-
са между конфиденциальностью пользователей 
информационной сети, целостностью данных 
пограничных вспомогательных IoT-устройств 
и вычислительными затратами. Используемые 
ими сведения основаны на реальном сборе тре-
ков данных системы перцептивной сети и по-
лучены путем моделирования сетевой среды с 
помощью различных устройств. Эксперимен-
тальные результаты показывают, что данная 
схема позволяет получить более точные данные 
и повысить эффективность обнаружения ано-
мального трафика при условии защиты конфи-
денциальности пользователей. 

А.Ю. Ефимов [2] оценил 12 алгоритмов ма-
шинного обучения на открытых наборах дан-
ных: CICIDS-2017, UNSW-NB15 и сетевых атак 
на промышленные системы управления (ICS). 
По таким показателям, как точность, преци-
зионность, отзыв, F1Score и кривые Receiver 
Operating Characteristic, алгоритм random forest 
показал наилучшие результаты, причем точ-
ность в CICDS-2017 составила 99,9 %.

В работе H. Asgharzadeh [8] доказано, что 
точность классификации значительно повы-
шается при использовании полуподконтроль-
ных моделей обнаружения, спектрального гра-
фового преобразователя и гауссовских полей. 
Перед обучением моделей обнаружения, осно-
ванных на ML, выбор признаков и уменьшение 
размерности являются двумя видами полез-
ных методов предварительной обработки для 
получения более точных результатов. Выбор 
подмножества с малой избыточностью позво-
ляет повысить эффективность обнаружения. 
M. Nakashima [12] предложил усовершенство-
ванный алгоритм роя кристаллов на основе ли-
нейного ближайшего соседа с шагом лассо для 
отбора признаков при обнаружении сетевых 
вторжений. А.М. Крибель и др. [3] применили 
модуль автоэнкодера для уменьшения размер-
ности признаков трафика. Затем полученные 
сжатые представления были введены в модели 
ML для обнаружения вторжений.
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Анализ имеющихся публикаций и резуль-
татов исследования позволил прийти к выводу, 
что эффективный метод обнаружения аномаль-
ного трафика с использованием методов ML 
должен следовать следующим принципам.

1. Минимальная сложность: данные о тра-
фике в информационных системах быстро ме-
няются и имеют большой объем, поэтому для 
снижения вычислительных затрат необходимы 
относительно простые методы обнаружения.

2. Сильная обобщающая способность: ре-
гулярные атаки на информационные системы 
могут быть как известными, так и неизвестны-
ми, поэтому способность обнаружения неиз-
вестных атак является важным показателем для 
оценки модели обнаружения аномалий.

3. Лаконичные данные: с точки зрения са-
мих данных исходные данные сетевого трафи-
ка содержат большое количество признаков, но 
лишь небольшая часть из них действительно 
полезна. Поэтому выбор эффективного метода 
отбора признаков для обработки образцов дан-
ных может повысить точность обнаружения и 
уменьшить вычислительную избыточность.

Как известно, общедоступные наборы дан-
ных обычно создаются для имитации платформ 
сбора сведений о нормальном и аномальном се-
тевом трафике. Искусственные имитационные 
платформы собирают ограниченное количество 
типов данных, а при реальном промышленном 
развертывании они могут столкнуться с раз-
личными атаками, отличающимися от типов 
собираемой информации [3]. Поэтому большое 
различие между типами выборок, которые мо-
гут быть использованы для обучения модели, 

и данными в реальной среде является одной из 
важных причин тому, что производительность 
модели при практическом применении будет 
значительно снижена. Инжиниринг признаков 
для открытых наборов данных обычно гене-
рирует признаки статистическими методами, 
количественно анализируя каждый собранный 
признак, в результате чего получается огра-
ниченный набор, что может привести к поте-
ре важной информации. Это позволяет модели 
идентифицировать только существующие в об-
учающем наборе атаки, но не неизвестные [6].

Как показано на рис. 1, вирус-червь не 
входит в выборку обучающего множества, по-
этому при его появлении в тестовом множестве 
модель не может распознать тип атаки. В то же 
время равномерная очистка, обработка и марки-
ровка собранных данных значительно снижает 
робастность модели [1].

 Учитывая обозначенные требования и 
ограничения, в статье для обнаружения анома-
лий в сетевом трафике предлагается авторская 
модель. Особенность ее заключается в том, что 
URL-адреса в журнале сетевого трафика преоб-
разуются в векторы признаков с помощью ста-
тистических законов и линейного проецирова-
ния. Полученные векторы признаков поступают 
в классификатор с использованием алгоритмов 
машины опорных векторов (SVM) и классифи-
цируются как нормальные или аномальные. На 
основе идеи SVM и кластеризации формализу-
ется оптимизационная модель для обучения па-
раметров метода выделения признаков и клас-
сификатора трафика. 

На рис. 2 представлена общая схема мо-

Рис. 1. Диаграмма эффекта классификации моделей с различными типами выборки 
тестового набора и обучающего набора
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дели.
Как свидетельствует рис. 2, модель состо-

ит из двух основных компонентов: извлечение 
признаков и классификация трафика. Первый 
компонент – извлечение признаков – преобра-
зует исходные URL в векторы признаков с по-
мощью ряда правил отображения и линейного 
проецирования. Второй компонент – класси-
фикация трафика – обучает SVM-модель клас-
сифицировать полученные векторы признаков. 
Параметры этих двух компонентов связываются 
в оптимизационной задаче. 

Извлечение характеристик трафика: дан-
ные о трафике можно рассматривать как корот-
кий текст. Поэтому для извлечения признаков 
целесообразно использовать методы обработки 
естественного языка. В частности, предлага-
ем использовать метод выделения признаков, 
который основан на статистических законах и 
технике k-грамм. Перед извлечением признаков 
каждый URL-адрес разбирается на различные 
сегменты, такие как протокол, порт, путь, за-
прос и т.д. В данной работе мы уделяем основ-
ное внимание сегментам пути и запросам каж-
дого необработанного URL.

Сначала выделяются вредоносные стро-
ки в исходных URL. Из всех строк выбирается 
определенный процент для построения лекси-
кона вредоносных строк. Затем на основе полу-
ченного лексикона определяется набор правил 
сопоставления. После этого полученные весо-
вые векторы преобразуются в вектор признаков 
длины – с помощью метода k-грамм. Получен-
ный вектор k-длины обозначим как v. 

После получения k-мерного вектора при-
знаков применяется матрично-векторная опера-
ция для выделения локальных признаков вокруг 
каждого символа в векторе признаков. Итого-
вый полученный d-мерный вектор имеет вид:

x = Av + a.

Таким образом, для соответствующего ис-
ходного URL извлекается вектор признаков 
фиксированной длины. Матрица A и вектор a – 
это параметры, подлежащие обучению. Размер 
скользящего окна k в методе k-gram и длина ко-
нечного вектора признаков d являются префикс-
ными.

Обучение модели обнаружения аномалий: 
после извлечения признаков полученные век-
торы поступают в классификатор трафика. В 
предлагаемой модели в качестве классифика-
тора используется модель SVM, поскольку она 
обладает значительными характеристиками би-
нарной классификации и математической фор-
мулировкой, обеспечивающей хорошую интер-
претируемость. Идея SVM заключается в том, 
что это гиперплоскостной классификатор, ко-
торый имеет максимальную функциональную 
маржу к ближайшей обучающей точке данных 
любого класса [11]. 

Предположим, у нас есть N обучающих то-
чек данных {(x1, y1), (x2, y2), …, (xN, yN)}, где 
xi ∈ Rd и yi ∈ {1, –1}. Плоскость гиперплоско-
сти обозначается как wTx + b = 0, где w – весо-
вой вектор, a – смещение. Новая точка данных 
классифицируется как

Рис. 2. Общая структура модели обнаружения аномалий трафика
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где αi – множитель Лагранжа двойственной 
задачи; sign(∙) – знаковая функция. В предла-
гаемой модели параметры метода выделения 
признаков и классификатора трафика оптими-
зируются совместно в рамках оптимизационной 
задачи.

Классификация трафика: в соответствии 
с правилом классификации SVM правило об-
наружения аномального трафика задается как 
p(x) = wTx + b. p > 0 и p < 0 обозначает нормаль-
ность и ненормальность соответственно. Что 
касается нового URLx̅, то он сначала преобразу-
ется в вектор признаков длиной d, следуя мето-
ду выделения признаков. Обозначим его метку 
как y. Затем он классифицируется как нормаль-
ный или ненормальный с помощью обученного 
SVM-классификатора. 

В результате алгоритм классификации име-
ет следующий вид:

Вход: x̅, A, a, w, b.
Выход: y.
Шаг 1. Преобразование x̅ в вектор приз-

наков.
Шаг 2. Вычисление p = wTx + b.
Шаг 3. Если p > 0, то y = 1 и x̅ будет обо-

значен как нормальный URL. В противном слу-
чае y = –1 и x̅ будет помечен как ненормальный 
URL.

Параметры модели обучаются путем реше-
ния оптимизационной задачи. Ее объективная 
функция состоит из двух частей. Одна из них 
заключается в получении параметров (A, a), 
минимизирующих сумму квадратов расстояний 
между однотипными точками до их централь-
ной точки. Центральной точкой является сред-
нее значение точек однородных данных. Другая 
часть заключается в нахождении гиперплоско-
сти классификатора (w, b).

Таким образом, обнаружение аномалий 
является важным методом мониторинга сете-
вого трафика. Для решения этой задачи в ста-
тье предложена модель на основе ML, которая 
предполагает выделение признаков трафика 
на основе статистических законов и линейного 
проецирования с последующей оптимизацией 
параметров модели для получения более точ-
ных результатов.
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Аннотация: Ветровая и солнечная генерация в настоящее время являются самыми быстрора-
стущими источниками электроэнергии. Целью исследования является решение проблемы, связан-
ной с интеграцией возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с точки зрения надежности работы 
энергосистем. ВИЭ обладают стохастической природой, и их выходная мощность постоянно изме-
няется во времени. Это приводит к проблемам с балансом активной мощности в энергосистеме и 
покрытием пиковых нагрузок, регулированием частоты и напряжения. Излишние отключения кон-
вертеров при авариях в сети и отсутствие инерции у генерации на основе солнца и ветра являются 
проблемой, которую нужно решить для развития ВИЭ. В данной статье было показано, что одним 
из возможных решений является применение систем виртуальной инерции.

Возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ), подключенные с помощью инверторов, 
в настоящее время составляют значительную 
долю установленной мощности энергосистем. 
Согласно отчету международного агентства по 
возобновляемым источникам энергии, их объем 
увеличился с 77,5 ГВт в 2000 г. до 3 371 ГВт в 
2022 г. [1]. Кроме того, по данным глобального 
совета ветроэнергетики, в 2017 г. количество 
ветряных турбин составило более 341 000.

Однако интеграция ВИЭ приводит к техни-
ческим проблемам: ухудшение условий устой-
чивости, увеличение отклонения частоты в 
электроэнергетической системе (ЭЭС) из-за ма-
лой инерционности ВИЭ.

Силовые конвертеры, которые служат свя-
зующими звеньями между ВИЭ и ЭЭС, не об-
ладают механической кинетической энергией. 
Поэтому подключение генерирующего обору-
дования с помощью конвертеров создает новые 
проблемы с точки зрения поддержания норма-
тивных значений частоты и напряжения. Малая 

инерция в системе приводит к более значитель-
ному влиянию возмущений на частоту и на-
пряжение в ней. Инерция роторов синхронных 
генераторов (СГ) и турбин демпфирует коле-
бания частоты в энергосистеме. Однако ВИЭ, 
подключаемые через конвертеры, не обеспечи-
вают инерционный отклик при возмущениях. 
Следовательно, при возникновении небаланса 
между генерацией и нагрузкой или возмущения 
в электроэнергетической системе может про-
изойти значительное отклонение частоты и на-
пряжения, что, в свою очередь, может привести 
к отключению нагрузки автоматической частот-
ной разгрузкой или к качаниям в энергосистеме 
и в худшем случае – к отключению электро-
станций.

В литературе проблема низкой инерцион-
ности указывается в качестве основного ба-
рьера для достижения высокой доли ВИЭ в 
энергосистемах. Например, опыт Ирландии 
показывает, что при высоком уровне ветровой 
генерации (выше 50 %) отклонения частоты и 
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условия динамической устойчивости ухудша-
ются [2].

Один из показательных случаев наруше-
ния условий устойчивости произошел в Южной 
Австралии, где 40 % генерации обеспечивает-
ся энергией ветра. 28 сентября 2016 г. авария 
на линии электропередачи в Восточно-Австра-
лийской объединенной энергосистеме привела 
к каскадной аварии и отключению большого 
числа потребителей электроэнергии. При воз-
никновении аварии 9 из 15 ветряных электро-
станций не отреагировали на возмущение 
должным образом и просто отключились, в ре-
зультате чего почти весь штат лишился электро-
снабжения [3].

Поэтому оператор рынка электроэнергии 
Австралии провел большое исследование дина-
мической устойчивости энергосистемы Южной 
Австралии на модели, которая включает в себя 
все СГ, ВИЭ, системы защиты генераторов и 
линии электропередачи (ЛЭП). В результате ис-
следования были сделаны следующие выводы.

1. В Южной Австралии в любой момент 
времени во вращающемся резерве должны на-
ходиться минимум четыре или пять СГ мощно-
стью 150–200 МВА каждый.

2. Необходимо ограничить максимальную 
мощность ветряных электростанций [3].

Ирландия в настоящее время ограничивает 
свою единовременную мощность ВИЭ до 55 % 
от полной мощности генерации [4]. В 2008 г. 
оператор энергосистемы Ирландии и Север-
ной Ирландии (EirGrid) исследовал влияние 
большой доли ВИЭ на условия динамической 
устойчивости. Результаты показали, что опе-
ратор сталкивается со сложными задачами для 
достижения 75 % доли ВИЭ в энергосистеме и 

ограничения максимальной скорости снижения 
частоты на уровне 1 Гц/с [2]. При значительной 
интеграции ВИЭ проблемы ухудшения усло-
вий устойчивости энергосистемы значительно 
возрастают из-за снижения доли СГ с большой 
инерцией в общем составе генерирующего обо-
рудования [5].

Одним из возможных решений для мало-
инерционных энергосистем для интеграции 
ВИЭ при сохранении условий устойчивости 
системы является применение систем вирту-
альной инерции. Виртуальная инерция мо-
жет быть обеспечена за счет установки на-
копителей энергии на электростанциях на 
основе ВИЭ совместно с системой управления 
конвертера, имитирующей динамический от-
клик СГ (рис. 1). Инерция также может быть 
имитирована непосредственно от ВИЭ за счет 
управляющих воздействий на снижение выда-
чи мощности ветряных и солнечных электро- 
станций [6].

Главной задачей системы виртуальной 
инерции (СВИ) является имитация динамиче-
ского отклика СГ силовым преобразователем 
так, чтобы с точки зрения энергосистемы кон-
вертер обладал переходными характеристика-
ми, как у СГ. Основные задачи системы управ-
ления силовыми преобразователями с помощью 
СВИ заключаются в следующем [8; 9]:

– обеспечение виртуальной инерции, спо-
собствующей регулированию частоты системы;

– улучшение условий устойчивости для 
подключения к малоинерционным и слабым 
сетям;

– обеспечение устойчивой работы энерго-
системы при высокой доле ВИЭ;

– уменьшение максимальной величины 

Рис. 1. Принципиальная схема подключения системы виртуальной инерции [7]
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отклонения и скорости изменения частоты в 
электроэнергетической системе при больших 
возмущениях.

В данной статье была рассмотрена одна 
из проблем интеграции ВИЭ. Инерция, запа-
сенная в СГ, является ключевым параметром, 
обеспечивающим устойчивость энергосисте-
мы. Широкая интеграция ВИЭ и систем нако-

пления энергии в энергосистемы приводит к 
проблемам с устойчивостью из-за недостатка 
вращающейся массы в системе. СВИ являют-
ся необходимым элементом для перспективных 
энергосистем, полностью состоящих из ВИЭ. 
СВИ является перспективным подходом для 
имитации поведения СГ и обеспечения вирту-
альной инерции в энергосистемах.
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Аннотация: Целью данного исследования является разработка основных требований для соз-
дания автоматизированной информационной системы (АИС), направленной на повышение эф-
фективности деятельности предприятия. Разработаны основные структурные требования будущей 
системы, а также функциональные требования к системе, для каждой отдельной группы пользова-
телей. Статья посвящена проблематике разработки автоматизированной системы, направленной на 
повышение эффективности предприятия. Данная работа служит началом для разработки требова-
ний, позволяет закрепить полученные данные и знания и перейти к следующему шагу – разработ-
ке диаграмм использования, алгоритмов разработки и интеграции на предприятии. 

Введение

Сегодня одной из наиболее развитых и 
многочисленных сфер деятельности предпри-
ятий как в России, так и во всем мире являет-
ся сфера услуг. С каждым годом появляется все 
больше компаний, предоставляющих любые 
виды услуг, от магазинов строительных мате-
риалов до салонов красоты. Нетрудно провести 
параллель между увеличением числа предпри-
ятий такого рода и растущим уровнем внутрен-
ней конкуренции. Для того чтобы оставаться 
на позициях лидеров рынка, руководство этих 
предприятий должно постоянно следить за 
уровнем сервиса, максимально быстро выявляя 
и устраняя факторы, препятствующие разви-
тию [1]. 

В связи с растущим интересом к предостав-
лению услуг возникла необходимость в автома-
тизации процессов для повышения эффектив-
ности бизнеса. Оптимальным решением для 
компании, которая фокусируется на предостав-
лении каких-либо услуг, является разработка 
системы, автоматизирующей часть процессов 
повседневной деятельности предприятия с воз-
можностью генерировать как информацию об 

индивидуальных показателях работы каждо-
го сотрудника, так и общую сводку показате-
лей эффективности и успешности деятельно-
сти [2; 3].

Внедрение разработанной автоматизиро-
ванной информационной системы (АИС) по-
зволит структурировать и формализовать пере-
чень оказываемых услуг, вести учет трудозатрат 
специалистов, выявлять пробелы предприятия и 
следить за ходом улучшения показателей [4; 5]. 
Разработанная автоматизированная информаци-
онная система позволит выявить потребность в 
дополнительном функционале и внедрить его, 
расширив сферу его применения [6].

Структурные требования

Интеллектуальная информационная си-
стема (ИИС) должна быть реализована с ис-
пользованием технологии кеширования в виде 
четырех подсистем [7]. Архитектура системы 
представлена на рис. 1.

Подсистема учета запросов предназначе-
на для осуществления ввода регистрацион-
ных данных о сотрудниках и выполняемых 
запросах, а также информации о результатах 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 63

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

выполненных работ. При реализации данной 
подсистемы необходимо разграничить доступ 
к запросам в соответствии с установленными 
уровнями доступа к данным.

Подсистема контроля качества выполнен-
ной работы предназначена для отслеживания: 
состояния выполнения сотрудником индивиду-
ального плана работ на определенное количе-
ство клиентов, уровня сервиса и ключевых по-
казателей эффективности.

Подсистема формирования отчетности за 
квартал предназначена для создания отчетов о 

ежеквартальных результатах деятельности как 
каждого сотрудника в отдельности, так и под-
разделения в целом.

Подсистема администрирования предназна-
чена для регистрации пользователей системы и 
назначения им прав сотрудников.

Функциональные требования 

В АИС также должны быть реализованы 
функции, представленные на диаграмме вари-
антов использования (рис. 2).

Рис. 1. Архитектура разрабатываемой системы

Рис. 2. Функциональные требования к разработке
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Данная работа послужит началом для раз-
работки диаграмм использования отдельных 
групп пользователей системы. В дальнейшем 
планируется разработать макет будущей систе-
мы, алгоритмы по разработке и внедрению дан-
ной системы на тестовое предприятие.

Заключение

В качестве решения задачи разработки 
была выбрана многофункциональная система, 
состоящая из интернет-сервиса для приобре-
тения услуг, подсистемы управления дохода-
ми и расходами, генератора форм для отправки 
сотрудникам и поставщикам, а также серви-
са для связи с поставщиками, сотрудниками и 
менеджерами сервисных центров ИИС, авто-
матизирующей части процессов повседневной 
деятельности предприятия с возможностью ге-
нерировать информацию о сотрудниках и кли-
ентах для повышения эффективности работы и 

успеха деятельности [8].
Внедрение разработанной автоматизиро-

ванной информационной системы позволит 
структурировать и формализовать перечень 
оказываемых услуг, позволит вести учет тру-
дозатрат специалистов, выявлять пробелы в 
обслуживании и отслеживать ход улучшения 
показателей [2]. Разрабатываемая АИС предо-
ставит возможность определить потребность в 
дополнительном функционале и внедрить его, 
расширив сферу ее применения [9].

Уже на ранней стадии разработки мож-
но сказать, что в результате интеграции авто-
матизированной информационной системы 
предприятие-заказчик сможет увеличить объ-
ем предоставляемых услуг, улучшить качество 
и количество выполняемых работ, выявить и 
устранить пробелы в работе без увеличения 
штата и привлечения дополнительных специа-
листов, что, в свою очередь, поможет увеличить 
объем конечной продукции. 
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Аннотация: Современный рынок характеризуется высокой степенью динамичности и посто-
янными изменениями, что представляет организациям значительные сложности в достижении 
конкурентного преимущества. В данной статье исследуется применение программных решений в 
контексте автоматизации и управления технологическими процессами и производствами с целью 
развития и повышения эффективности организаций. В условиях быстро меняющегося рынка ав-
томатизация бизнес-процессов становится неотъемлемой частью успеха организаций, поскольку 
представляет собой мощный инструмент, способствующий успешной конкуренции. В статье рас-
сматриваются основные концепции и функциональные возможности программного обеспечения в 
этой области.

Современный мир охвачен технологически-
ми инновациями, что приводит к значительным 
изменениям способов обработки информации 
и управления процессами [1]. Из-за растущего 
объема производства и данных обрабатывать 
информацию становится гораздо сложнее. В 
результате появляется необходимость в новых 
системах организации обработки информации 
для обеспечения эффективного и точного функ-
ционирования процессов, требующих автомати-
зации [2]. 

Повышение производительности орга-
низации достигается за счет автоматизации и 
систематизации информационных потоков, а 
новые инструменты искусственного интеллек-
та постоянно внедряются в качестве решений 
автоматизации для организаций и предприятий 
в различных сегментах рынка. Автоматиче-
ская обработка данных способствует миними-
зации человеческого фактора, который, в свою 
очередь, является источником неточностей [3]. 
Кроме того, автоматизация информационных 
потоков позволяет организации улучшить взаи-
модействие с клиентами и партнерами. Благода-
ря использованию искусственного интеллекта 

в системах управления клиентскими отноше-
ниями можно предоставить персонализирован-
ные и отслеживаемые услуги, что повышает 
уровень удовлетворенности клиентов и способ-
ствует удержанию клиентской базы. Автома-
тизация искусственного интеллекта позволяет 
быстро анализировать огромные объемы дан-
ных для принятия осознанных и обоснованных 
решений, что позволяет предприятиям опера-
тивно реагировать на изменения рынка, а также 
предугадывать потребности клиентов и адапти-
роваться под них [4].

Любому автолюбителю приходится сталки-
ваться с покупкой запчастей для своего транс-
портного средства, будь то рядовая замена 
технических жидкостей и фильтров или же пол-
ноценный ремонт и обслуживание автомобиля. 
Но не каждый автолюбитель хочет разбираться 
в устройстве агрегатов автомобиля, с правила-
ми обслуживания и характеристиками деталей 
и жидкостей; большинство владельцев техники 
хочет просто ездить без всяких проблем. Одна-
ко неломающихся автомобилей не существует, 
детали имеют ресурс и изнашиваются в ходе 
эксплуатации, жидкости теряют свои свойства 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.66

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control

или же попросту заканчиваются [5; 6]. 
При таком раскладе приложение, в кото-

ром были бы собраны все запчасти автомобиля, 
прописанные по техническому паспорту жид-
кости и фильтры и другие расходники, было бы 
максимально актуально как опытным автомо-
билистам, так и начинающим или тем, кто не 
хочет разбираться в устройстве автомобиля [7]. 
Простое приложение с каждой деталью транс-
портного средства позволило бы упростить под-
бор запчастей для обывателей автомобильного 
мира и свести к минимуму процесс их приобре-

тения [8; 9].
Программное обеспечение разрабатывается 

для удобства подбора запчастей, для частичной 
автоматизации процесса работы самого магази-
на, а также для отслеживания статуса заказан-
ных запчастей.

Для создания системы использовались со-
временные технологии и инструменты, обе-
спечивающие надежность, эффективность и 
удобство в работе. Проект был реализован с 
использованием  языка программирования 
Java, предоставляющем мощные возможности 

Рис. 1. Аппаратная архитектура системы

Рис. 2. Блок-схема «Порядок внедрения первоочередных функций системы»
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для разработки высокофункциональных и на-
дежных приложений, интегрированных сред 
разработки – Intellij IDEA и Eclipse, которые 
представляют широкий спектр инструментов 
для отладки, автодополнения кода и управле-
ния проектами, системы управления базами 
данных  PostgreSQL, распределенной системы 
управления версиями Git, систематизации задач 
и управления проектом Github. Система должна 
быть разработана в виде мобильного приложе-
ния. Базы данных программного обеспечения 
должны быть реализованы в реляционной си-
стеме управления базами данных PostgreSQL.

Архитектура системы представлена на 
рис. 1.

Пользователями системы являются: вла-
делец магазина, сотрудники и клиенты. Для их 
взаимодействия созданы три подсистемы:

1) подсистема работы с персоналом (для 
найма и увольнения сотруд ников);

2) подсистема консультации (для консуль-
тации сотрудниками магазина клиентов);

3) подсистема выбора детали и составле-
ния заказа (для выбора детали из каталога, до-
бавления в корзину, выбора способа оплаты и 
доставки и для составления заказа). 

Каждый пользователь должен иметь навы-
ки работы на ПК и знать принципы работы с 
Android приложениями.

Порядок внедрения первоочередных функ-
ций системы в виде блок-схемы представлен на 
рис. 2.

Разработка системы в соответствии с дан-
ным техническим заданием в представленном 
документе позволит создать продукт, способ-
ный облегчить и улучшить деятельность каждо-
го заинтересованного лица. Каждый сотрудник 
найдет применение данной системы в своей 
деятельности, тем самым повысив собственную 
продуктивность и автоматизировав некоторые 
функции. 

Система позволит высшему руководству 
оптимизировать работу сотрудников магазина и 
уменьшить количество офисов.

Простой интерфейс позволит привлечь са-
мых разных клиентов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
система не только сократит огромное количе-
ство времени на выполнение всех обязанно-
стей, но и повысит продуктивность сотрудни-
ков, удовлетворенность клиентов и прибыль 
компании в целом.
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Аннотация: В этой статье представлено создание системы управления информацией, адапти-
рованной к потребностям интернет-магазинов, с акцентом на инновационное оборудование и ар-
хитектуру контента. Эта система предлагает основные возможности для торговли, такие как бес-
препятственный просмотр каталога товаров, онлайн-обработка заказов и способы оплаты. Кроме 
того, его расширенные функции способны значительно снизить требования к рабочей силе, позво-
ляя делегировать задачи разработанной системе.

В ходе работы цеха весь персонал выпол-
няет ряд операций на каждом этапе своей дея-
тельности, соблюдая установленную иерархию. 
Взаимодействие между компонентами системы 
осуществляется через устное общение, что в 
некоторых случаях затрудняет быструю реак-
цию на возникающие проблемы. Значимость 
программного обеспечения заключается в том, 
что оно сокращает необходимость вербальных 
коммуникаций. В интерфейсе программы пре-
доставляется максимальное количество инфор-
мации о продуктах, рекламных акциях и мето-
дах их осуществления, а также о взаимосвязи 
между ними. Это в итоге способствует суще-
ственному повышению эффективности процес-
сов закупки, хранения и реализации товаров в 
магазине. Кроме того, данное программное обе-
спечение позволяет руководству магазина более 
точно прогнозировать расходы и закупки на бу-
дущие периоды, так как оно обеспечивает более 
эффективный анализ предшествующей деятель-
ности [1].

Автоматизация рутинных операций приоб-
ретает особенное значение в случае крупных 
предприятий, на которых трудятся сотни со-

трудников. Эта эффективная технология позво-
ляет членам команды использовать свое осво-
бодившееся время для более значимых задач, 
которые требуют их активного участия. Про-
цессы складского учета могут быть автомати-
зированы на уровне 90–95 %, и этот подход 
полезен не только для IT-компаний, но также 
пригоден для применения в других отраслях [2].

Важность автоматизации не ограничивает-
ся ведением учета в Excel, например, при рас-
чете общей суммы покупки. Каждому клиенту 
требуется создать виртуальное досье, содержа-
щее подробные сведения о его заказах, предпо-
чтениях, личных данных, переписке и истории 
звонков. Подобно близким родственникам, о 
которых известно практически все, покупатели 
должны быть тщательно изучены [3].

Одной из главных функций автоматизации 
является централизованный учет товаров. С 
помощью специализированного программно-
го обеспечения или сервиса можно получить 
информацию о текущем количестве товаров на 
складе, планируемых датах закупок, заказах, 
переданных в логистическую компанию, а так-
же список товаров, подлежащих списанию из-за 
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истечения срока годности. Эти задачи стано-
вятся проще благодаря программам для учета 
товаров, поддерживающим работу с нескольки-
ми складами и способным отслеживать остат-
ки у разных контрагентов. Некоторые сервисы 
способны создавать список покупок на основе 
анализа продаж, оставляя менеджерам только 
задачу проверки, редактирования и отправки 
документов поставщикам. Средства автомати-
зации ускоряют процессы создания докумен-
тации, облегчают общение с клиентами через 
различные каналы, позволяют отправлять уве-
домления на основе шаблонов и генерировать 
отчеты для налоговых органов [4].

Деньги представляют собой жизненно 

важное «топливо» для любой компании, обе-
спечивая ей непрерывное движение. Если ру-
ководители не будут в состоянии своевременно 
предотвратить кассовый дефицит, это может 
привести к тому, что клиенты не получат свои 
заказы и владельцу потребуется внести соб-
ственные средства для решения критических 
проблем. В случае отсутствия средств автома-
тизации придется полагаться на бухгалтера или 
финансового директора. В отличие от людей, 
программный код работает как «масло», не тре-
буя перерывов или отпуска. CRM и облачные 
бухгалтерские сервисы представляют собой 
лучший способ отслеживать финансовое состо-
яние компании. Все цифры, влияющие на биз-

Рис. 1. Аппаратная архитектура системы

Рис. 2. Архитектура содержимого системы
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нес, становятся доступными и управляемыми. 
Финансовый аналитик может выявить пробле-
мы, которые требуется решить, а владелец оста-
ется в курсе состояния бизнеса [5].

Воронка продаж в автомобильной инду-
стрии позволяет максимально автоматизиро-
вать взаимодействие с целевой аудиторией. 
Веб-сайт адаптируется под потребности каж-
дого конкретного пользователя и устанавливает 
прочные связи. Это подобно матрасу, который 
принимает форму спящего человека, создавая 
идеальное место для успешных продаж [6].

Автозапуск – это не просто метод с исполь-
зованием всплывающих окон и маркетинговых 
хитростей. Это хорошо отлаженный процесс, 
состоящий из нескольких этапов. Пользователь 
сначала знакомится с ассортиментом, затем до-
бавляет товар в корзину и оформляет заказ. По-
следний этап является наиболее критическим, 
но не всегда легким для завершения. Некото-
рые пользователи отказываются от корзины и 
переходят к конкурентам по разным причинам, 
включая высокие цены или неудовлетворитель-
ный веб-сайт [7].

Система должна быть реализована с ис-
пользованием PostgreSQL в виде пяти под-
систем. Аппаратная архитектура системы 
представлена на рис. 1, а архитектура содержи-
мого – на рис. 2.

Подсистема продаж товаров выполняет сле-
дующие функции: ввод информации о товарах и 
сбор данных о продажах. Подсистема контроля 
следит за выполнением календарного и ежеквар-
тального финансового планов, предоставляя ин-

формацию о несоблюдении сроков и объемов по 
установленным задачам. Подсистема контроля 
финансовых оборотов формирует отчеты о те-
кущем состоянии выполнения финансовых и 
календарных планов. Подсистема работы с ба-
зой данных предназначена для внесения, уда-
ления и обновления информации о товарах и 
проводимых рекламных акциях. Подсистема 
мониторинга жалоб занимается сбором и архи-
вированием жалоб пользователей на системные 
ошибки или неисправности оборудования.

Когда программное обеспечение для авто-
матизации бизнес-процессов применяется на 
всех уровнях (управленческом, операционном 
и вспомогательном), множество этих проблем 
могут быть легко и относительно безболезнен-
но урегулированы. Существуют основные цели, 
которые достигаются при завершении разработ-
ки такой системы.

1. Экономия: инвестиции в программное 
обеспечение позволяют компаниям либо по-
вышать производительность, либо уменьшать 
расходы. Это позволяет компании сэкономить 
как время, так и деньги, минимизируя необхо-
димость изменения структуры сделок и продаж, 
при этом увеличивая оборот и прибыль.

2. Оптимизация и ускорение бизнес -
процессов: сокращение времени, затрачиваемо-
го на каждую операцию, установление четких 
этапов, обязанностей и сроков делает процесс 
более эффективным, прозрачным и плавным. 
Четкое распределение задач между сотрудни-
ками уменьшает человеческий фактор и связан-
ные с ним риски [8].
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть особенности моделирования и отличительные черты 
методов оптимизации сбора и обработки информации. Задачи: проанализировать теоретические 
основы моделей и приемов моделирования; обозначить требования, предъявляемые к моделям; 
исследовать различные алгоритмы построения математических моделей сбора и обработки ин-
формации. Методы: систематизация, индукция и дедукция, обобщение, классификация, анализ, 
сравнение. Результаты: в процессе исследования обозначены особенности и области применения 
аналитических и имитационных методов моделирования. Отдельно рассмотрены подходы к ими-
тационному моделированию. Описаны принципы и признаки оптимизации имитационных моде-
лей. Выводы: имитационное моделирование является одним из лучших инструментов сбора и об-
работки информации. Использование методов оптимизации при моделировании дает возможность 
создать модель, отличающуюся высокой точностью с позиции системности, быстродействием с 
позиции функциональности и эффективностью представленных процессов. 

На текущем этапе технологического разви-
тия внедрение любых технологий сопряжено со 
сбором и обработкой данных, объемы которых 
лавинообразно возрастают [1]. Это актуализи-
рует необходимость создания новых методов 
и технологий обработки данных, в том числе 
неструктурированных. При этом системы сбо-
ра, хранения и обработки информации должны 
отвечать определенным требованиям, таким 
как [2]:

• централизация сбора и хранения;
• однократный ввод и множественное ис-

пользование информации по единой методо-
логии;

• экономичность и прозрачность про-
цессов;

• использование информации в долго-
срочной перспективе;

• сопоставимость, связанность и одно-
значная интерпретируемость данных, которые 
поступили из разных источников;

• использование распределенных моделей 
сбора, хранения, обработки, распространения и 
предоставления сведений;

• хранение данных о взаимосвязанных, 
но относительно разрозненных элементах с воз-
можностью их динамической обработки и пр.

Формирование подобной системы требует 
привлечения методов моделирования. Целью 
работы является изучение моделирования и ме-
тодов оптимизации сбора и обработки инфор-
мации. Методологическую основу исследова-
ния составляет следующий комплекс подходов 
и методов: анализ, индукция и дедукция, груп-
пировка, обобщение, систематизация. 

Под моделью понимается объект, исполь-
зующийся при определенных условиях и пред-
ложениях для замещения изучаемого объекта с 
целью лучшего исследования свойств оригина-
ла либо воспроизведения его параметров и ха-
рактеристик [3]. Любая модель строится и ис-
следуется с учетом совокупности допущений 
так, чтобы наиболее полно воспроизводить ка-
чества объекта, которые требует изучить цель 
исследования.

Моделирование – это описание ситуации в 
реальности с целью решения проблемы или во-
проса в этой ситуации. Моделирование – это и 
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способ работы, и способ мышления. Оно вклю-
чает в себя итеративный процесс, требующий 
творческого подхода и изобретательности, в 
котором математические, научные и техниче-
ские знания применяются для описания новых 
ситуаций. Это включает определение стратегии, 
анализ или проникновение в суть проблемы, 
выбор переменных, установление связей и при-
менение математических и вычислительных ин-
струментов. Для исследования сложных систем 
наибольшее распространение получило матема-
тическое моделирование.

К моделям предъявляются следующие ос-
новные требования [4].

1. Адекватность – соответствие реально-
му изучаемому объекту относительно его вы-
бранных свойств. Адекватность зависит от при-
нятых критериев и целей моделирования. При 
адекватности модели изучаемому объекту она 
может использоваться для прогнозирования его 
свойств или поведения.

2. Простота: предпочтительной считается 
более простая модель, позволяющая достигать 
желаемых результатов. Требование простоты не 
противоречит адекватности.

3. Потенциальность – возможность полу-
чения новых сведений об изучаемом объекте. 
Именно благодаря потенциальности модель мо-
жет являться самостоятельным объектом иссле-
дования.

4. Доступность исходной информации: 
при неизвестности исходных параметров и за-
висимостей результаты математического мо-
делирования позволяют определять свойства 
объектов рассматриваемого класса, при этом 
моделирование конкретного объекта может 
быть затруднительно.

Построение математических моделей сбо-
ра и обработки информации осуществляется по 
следующему алгоритму [5].

1. Детальное изучение объекта модели-
рования, разработка и формализация техниче-
ского задания. На данном этапе цель состоит в 
содержательной постановке задачи моделирова-
ния – формировании совокупности вопросов об 
объекте моделирования в словесной форме.

2. Концептуальная и математическая по-
становка задачи. Цель этапа – сформулировать 
ключевые вопросы и набор гипотез, в которых 
делаются предположения о свойствах и особен-
ностях поведения объекта моделирования. Для 
количественного анализа выполнения предпо-
ложений проводится их математическое описа-

ние, при котором в объекте выделяются основ-
ные явления и элементы, устанавливаются их 
взаимосвязи и записываются уравнения, отра-
жающие их функционирование.

3. Качественный анализ и проверка кор-
ректности: для контроля корректности системы 
математических соотношений проводится ряд 
проверок, которые состоят в проведении кон-
троля характера зависимостей, математической 
замкнутости, граничных условий, порядков, 
размерности, физического смысла и экстре-
мальных ситуаций.

4. Выбор методов решения задачи: разра-
ботанная модель исследуется различными ме-
тодами, в том числе вычислительными. Мето-
ды решения задач включают в себя следующие 
группы:

• аналитические – подходят для анализа 
результатов, однако могут применяться только 
для простых моделей;

• алгоритмические – проводятся посред-
ством вычислительного эксперимента с привле-
чением программных средств.

5. Поиск решения либо реализация алго-
ритма посредством использования специально-
го программного обеспечения.

6. Проверка адекватности модели. Цель 
этапа заключается в определении соответствия 
объекта и сформулированных предположений. 
Дополнительно модель исследуется на дости-
жение поставленной цели путем сравнения с 
экспериментом и другими подходами и иными 
методами.

7. Практическое использование модели: 
требует проведения количественного и каче-
ственного анализа полученных результатов мо-
делирования.

Методы моделирования сбора и обработки 
информации в зависимости от подхода к пред-
ставлению свойств объекта делятся на анали-
тические и имитационные. Аналитическими 
являются методы, позволяющие отображать ре-
альные объекты в виде упрощенной модели си-
стемы, которая состоит из элементов и зависи-
мостей, описывающих взаимосвязи элементов 
на основе аналитических представлений [6]. 
Аналитические методы моделирования исполь-
зуются в случае, когда свойства описываемого 
объекта возможно отобразить посредством де-
терминированных величин либо системы мате-
матических уравнений, если сведения о реаль-
ном объекте в заданном временном интервале 
дают возможность полностью формализовать 
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его поведение вне этого интервала. Для много-
компонентных и многокритериальных сложных 
систем выявление адекватных аналитических 
зависимостей затруднительно.

В случаях, когда построение аналитической 
модели сбора и обработки информации, учи-
тывающей причинно-следственные связи, не-
линейности и стохастические переменные, не 
представляется возможным и когда требуется 
временная имитация поведения системы с рас-
смотрением различных сценариев ее развития 
при изменении внутренних и внешних условий, 
используются методы имитационного модели-
рования [7]. Имитационное моделирование оп-
тимально, когда процессы, протекающие в рас-
сматриваемой системе, настолько сложны, что 
их изучение на основе аналитических моделей 
возможно только при условии введения допу-
щений, которые снижают адекватность получа-
емых результатов [8].

Существуют три подхода имитационного 
моделирования, соответствующие различным 
уровням абстракции [9].

1. Системная динамика: подход соответ-
ствует высокому уровню абстракции. Соглас-
но ему, структура и поведение моделируемой 
системы отображаются в виде множества вза-
имодействующих задержек, положительных 
и отрицательных обратных связей. Системно-
дина мические модели сформированы петлями 
обратной связи, формирующими поведение си-
стемы.

2. Дискретно-событийное моделирование, 
или DES, предназначено для моделирования 
систем, в которых события происходят в опре-
деленные, разделимые моменты времени. DES 
отличается от непрерывного моделирования, 
где события отслеживаются непрерывно. DES 
может быть либо детерминированным, либо 
стохастическим в зависимости от характера це-
левого процесса. В классических инструментах 
дискретных событий сущности являются пас-
сивными и могут иметь только атрибуты, влия-
ющие на то, как они обрабатываются.

3. Агентное моделирование: подход может 
соответствовать любому уровню абстракции – 
от высокой детализации при отображении фи-
зических объектов до высокой абстрактности 
при моделировании компаний, правительств 
или подобных систем. Базовым элементом мо-
дели является агент. Каждый агент индивиду-
ально оценивает свою ситуацию и принимает 
решения на основе набора правил. Агенты мо-

гут выполнять различные действия, подходя-
щие для системы, которую они представляют, 
например, производить, потреблять или прода-
вать. Повторяющиеся конкурентные взаимодей-
ствия между агентами являются особенностью 
агентного моделирования, которое опирается на 
мощь компьютеров для изучения динамики, не-
досягаемой для чисто математических методов.

Важный этап моделирования – оптимиза-
ция, заключающаяся в поиске наилучших в за-
данных условиях и при заданных ограничениях 
вариантов среди множества возможных [10]. 
Модель оптимизации состоит из соответствую-
щих задач (целей), переменных (решений, на-
ходящихся под контролем) и ограничений (пра-
вил), чтобы рекомендовать решение, дающее 
наилучший возможный результат. Существует 
множество различных способов решения задач 
математической оптимизации. Можно исполь-
зовать жадные алгоритмы, программирование с 
ограничениями, смешанное целочисленное про-
граммирование, генетические алгоритмы, ло-
кальный поиск и др. В зависимости от размера 
и типа проблемы, а также желаемого качества 
решения один метод может работать лучше, 
чем другой.

При оптимизации имитационных моделей 
сбора и обработки информации используются 
принципы структурного многообразия, ограни-
ченной рациональности, воспроизведения ра-
циональности и эффективного распределения 
ресурсов [11]. 

Оптимизацию имитационных моделей 
можно осуществить по трем ключевым призна-
кам [12].

1. В разрезе целостности систем и подси-
стем, другими словами, узловая оптимизация. 
Суть данной оптимизации заключается в сопря-
жении двух узлов потоковыми объектами.

2. По эффективности работы подхода от-
носительно конкретного объекта – это функ-
циональная оптимизация. Суть ее заключается 
в том, что осуществляется выборочная замена 
метода объекта фрагментом кода, который ре-
шает аналогичную задачу.

3. По оптимальности значений количе-
ственных показателей свойств объектов – объ-
ектная, или ресурсная, оптимизация. Задача 
данной оптимизации сводится к получению 
оптимальных значений выходных данных с по-
мощью преобразования специальным узлом 
входных параметров, что в результате позво-
ляет получить оптимальное значение искомых 
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свойств объектов.

С целью оптимизации алгоритмов имита-
ционных моделей сбора и обработки информа-
ции может использоваться имитационное моде-
лирование на основе обучающих данных [13]. 
Данный подход предполагает применение ма-
шинного обучения с использованием специфи-
ческой архитектуры искусственной нейронной 
сети, что позволяет предсказывать результаты 
работы стандартного алгоритма имитационно-
го моделирования, базирующегося на решении 
дискретизированных уравнений численными 
методами. При этом результаты работы стан-
дартного алгоритма применяются для форми-
рования набора обучающих данных, который 

выступает в качестве инструмента настройки 
весов нейросети и критерия успешности обу-
чения. Подход позволяет значительно ускорить 
параллельную обработку задач имитационного 
моделирования при сборе и обработке инфор-
мации.

Таким образом, имитационное моделиро-
вание является одним из лучших инструмен-
тов сбора и обработки информации, изучения 
сложных систем и процессов. Использование 
методов оптимизации при моделировании дает 
возможность создать модель, отличающуюся 
высокой точностью с позиции системности, бы-
стродействием с позиции функциональности и 
эффективностью представленных процессов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается создание автоматизированной информационной 
системы (АИС) для интернет-магазина, отвечающей современным стандартам. Особое внимание 
уделяется как аппаратной, так и содержательной архитектуре. АИС включает в себя типичные для 
электронной коммерции функции, такие как просмотр каталога товаров, обработка заказов и опла-
та. Примечательно, что данная система позволяет сократить штат сотрудников, так как может ре-
шать задачи, традиционно выполняемые многочисленными работниками. Более того, в долгосроч-
ной перспективе она может способствовать росту бизнеса и снижению нагрузки на сотрудников за 
счет автоматизации различных повторяющихся и трудоемких операций.

Сфера медицинских услуг обширна и высо-
коконкурентна. Для привлечения новых клиен-
тов и повышения эффективности медицинские 
центры должны уделять особое внимание ка-
честву и использовать качественные и количе-
ственные показатели. Они инвестируют в такие 
сервисы, как веб-сайты и мобильные приложе-
ния, чтобы повысить качество обслуживания 
клиентов и производительность труда персо-
нала.

Однако основной проблемой является от-
сутствие связи между клиентскими приложе-
ниями и медицинской системой. Решить эту 
проблему может многофункциональное кросс-
платформенное приложение, способное упро-
стить работу персонала клиники, привлечь 
новых клиентов и автоматизировать взаимодей-
ствие в медицинской сфере.

Разработка такой системы актуальна для 
решения проблемы увеличения потока клиен-
тов и персонала, снижения нагрузки на персо-
нал и повышения интереса клиентов. Эта систе-
ма призвана решить проблемы цифровизации и 
сделать медицинский центр сильным конкурен-
том на рынке здравоохранения [1].

Разработка многофункциональной кросс-

платформенной системы – это стратегическая 
инициатива, направленная на достижение не-
скольких ключевых целей в медицинской сфе-
ре. Прежде всего, она направлена на увеличе-
ние потока клиентов, что является важнейшим 
фактором успешного развития медицинского 
предприятия [2].

В то же время система ориентирована на 
оптимизацию работы персонала медицинского 
центра за счет автоматизации сложных и ресур-
соемких процессов. Это позволит сотрудникам 
более эффективно обслуживать клиентов, что, в 
свою очередь, укрепит репутацию медицинско-
го центра и повысит его значимость в медицин-
ской отрасли [3].

Важным аспектом развития системы явля-
ется также увеличение прибыли медицинского 
центра. Предоставление удобного сервиса и эф-
фективное выполнение услуг привлечет больше 
клиентов, что, безусловно, увеличит доход ком-
пании. Таким образом, система создает беспро-
игрышную ситуацию для клиентов, персонала 
и самого медицинского центра, способствуя его 
росту и успешной конкуренции на рынке меди-
цинских услуг [4].

Многофункциональная кроссплатформен-
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ная система должна быть разработана в виде 
мобильного приложения для клиентов клиники 
и настольного приложения для лечебного, тех-
нического и информационного отделов клини-
ки. Архитектура такого приложения является 
трехслойной [5]:

– клиентский слой – предоставление за-
дач и результатов, понятных пользователю;

– слой бизнес-логики – обработка полу-
ченных данных, передача информации на кли-
ентский слой;

– слой данных – хранение данных, вза-
имодействие со слоем бизнес-логики посред-
ством запросов.

Схема трехуровневой архитектуры прило-
жения приведена на рис. 1.

Сервер баз данных и сервер приложений 

МКС должны быть созданы на основе реляци-
онной СУБД PostgreSQL. Ввиду сложности ре-
ализуемых функций кроссплатформенное при-
ложение должно быть разработано на основе 
технологий C++.

МКС обрабатывает конфиденциальную ин-
формацию: персональные данные клиентов и 
сотрудников компании, информацию рабочего 
характера, не подлежащую разглашению тре-
тьим лицам, и представляет собой систему в за-
щищенном исполнении [6].

Главный сервер системы устанавливается в 
серверной комнате и имеет постоянный белый 
выделенный IP-адрес во внешней сети. Точное 
место установки определяется и согласовыва-
ется с заказчиком в процессе разработки систе-
мы [7; 8].

Рис. 1. Архитектура содержимого системы

Рис. 2. Аппаратная структура системы
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Сервер строится на базе IBM-совместимого 
компьютера, установленного в серверной стой-
ке, и включает в себя:

– не менее 32 Гбайтов ОЗУ;
– 4 жестких диска, не менее 4 Тбайт;
– операционную систему Windows 2012 

Server или Windows 8;
– PostgreSQL.
Сетевой контроллер должен обеспечивать 

связь с сервером системы по каналу Ethernet, а 
также отвечать за интеграцию системы с суще-
ствующей на объекте системой АСУ ТП [17].

Интеграция на релейном уровне с суще-
ствующей системой АСУ ТП осуществляется 
на базе контроллеров Elsys.

Схема реализованного аппаратного обеспе-

чения представлена на рис. 2.
Оптимальное решение – кроссплатфор-

менное приложение, которое упрощает рабо-
ту клиентов, пациентов и персонала клиники. 
Это позволит привлечь новых клиентов и со-
трудников, повысить текучесть кадров и сни-
зить нагрузку на персонал за счет автомати-
зации задач. Такая система решает проблемы 
медицинского сектора и помогает медицин-
скому центру развиваться как сильному кон-
куренту на рынке. Кроме того, она снижает 
затраты на выявление и устранение препят-
ствий для развития. Таким образом, приложе-
ние приносит реальную пользу медицинско-
му центру и выгоду как сотрудникам, так и 
клиентам.
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Аннотация: Нелинейная динамика – бурно развивающаяся математическая наука. Роль теории 
бифуркаций, изучающей перестройки в фазовом пространстве при изменении параметров систем, 
играет в ней центральное место. Эта наука имеет широчайшие приложения в естествознании, тех-
нике и постоянно подпитывается извне постановками новых задач. Основы ее были заложены А. 
Пуанкаре, А.М. Ляпуновым, И.О. Бендиксоном, Л.С. Понтрягиным, А.А. Андроновым.

В настоящей статье рассматривается математическая модель, описывающая работу автогене-
ратора. Такие модели и подобные ей встречаются в радиотехнике, электронике, теории управле-
нии, связи. Она имеет вид нелинейного дифференциального уравнения второго порядка с двумя 
параметрами – μ и α. Теоретически доказано, что при определенных соотношениях на параметры 
μ и α на фазовой плоскости уравнения возникают предельные циклы – математические образы 
автоколебательных режимов. В работе на основе численного анализа и определенной методики 
строится бифуркационная кривая α = α(μ), отвечающая рождению предельного цикла.

Рассмотрим динамическую систему с пара-
метром λ:

( )
( )

, , ,
, , .

x P x y
y Q x y

 = λ


= λ





 

(0)

Здесь x = x(t); y = y(t); ; ;dydxx y
dt dt

= =   t – 
время; λ – параметр. 

Предположим, что система (0) имеет на 
плоскости состояний (x, y) два положения рав-
новесия. Причем первое положение равнове-
сия – неустойчивое типа «фокус» или «узел», 
а второе – неустойчивое типа «седло». Далее 
опишем один из возможных и широко распро-
страненных сценариев перестройки фазового 
портрета при вариациях параметра λ. Пусть, 
например, сепаратрисы седла при некотором 
значении λ располагаются так, как это демон-
стрирует рис. 1a, и пусть при увеличении λ 
они сближаются и при λ = λ* сливаются, обра-
зуя петлю (петлю сепаратрисы седла) – это по-

казано на рис. 1b. Тогда, если при дальнейшем 
увеличении параметра λ сепаратрисы вновь раз-
деляются – это показано на рис. 1c, то из петли 
сепаратрисы рождается устойчивый предель-
ный цикл. Он на рисунке отмечен пунктиром. 

Описанная бифуркация хорошо известна в 
математической литературе и относится к од-
ной из элементарных бифуркаций. С другой 
стороны, в технике такой механизм возбужде-
ния автоколебаний достаточно распространен.

Постановка задачи

Рассмотрим дифференциальное уравнение 

( )2 21 0.x x x x x+ µ α − + − =   (1)

Здесь μ и α – параметры. Такие модели 
встречаются в радиотехнике, электронике, тео-
рии управления автогенераторами, связи. 

В настоящей статье численно-аналити-
чески решается задача построения на плоско-
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сти параметров μ, α бифуркационной кривой, 
отвечающей рождению предельного цикла из 
петли сепаратрисы седла. Для решения задачи 
предлагается инженерный подход, основанный 
на применении элементов качественной теории 
дифференциальных уравнений и численного 
моделирования траекторий на фазовой плоско-
сти, при этом используется пакет WinSet [1].

Построение бифуркационной кривой, 
отвечающей рождению цикла

Представим теперь уравнение (1) в виде эк-
вивалентной системы 

( )2 2

,

1

x y

y x y x x

=


= −µ α − − +



  
(2)

и отметим для начала ее простейшие свойства. 
Система (2) имеет два положения равнове-

сия: C0(x = 0, y = 0) – типа фокус (центр, узел), 
C1(x = 1, y = 0) – типа седло. При μ = 0 система 
относится к интегрируемому типу – первый ин-
теграл ее имеет вид:

( )
2 2 3

, .
2 2 3
y x x E const y x E const+ + = = = −

 
(3)

Анализ семейства инвариантных кривых 
(3) графически представлен на рис. 2a. Видно, 
что при E = 1/6 уравнение (3) описывает инва-
риантное множество, включающее петлю се-
паратрисы седла C1(1, 0) и две сепаратрисы, 
при x > 1 исходящие и входящие в седло. При 
E ∈ (0,1/6) уравнение (3) описывает семейство 
замкнутых орбит, окружающих центр C0(0, 0) 
(E = 0). При E > 1/6 – семейство незамкнутых 
кривых, охватывающих петлю сепаратрисы. 

При α = 0 и μ < 0 в силу свойства по-
ворота векторного поля и неравенства 

2 2 3
2 0

2 2 3
yd x x y

dt
 

+ + = µ < 
 

 фазовый портрет 
претерпит изменения, отмеченные на рис. 2b, 
поскольку входящие в первый интеграл инва-
риантные кривые становятся бесконтактными 
с направлением векторного поля внутрь. По-
ложение равновесия C0 при этом становится 
устойчивым: фокусом при –2 < μ < 0 (рис. 2b) 
или узлом при μ < –2. При α = 0 и μ > 0 карти-
на противоположная: C0 – неустойчивый фокус 
при 0 < μ < 2 (рис. 2c) или неустойчивый узел 
при μ > 2. Напомним, что в полуплоскости y > 0 
изображающая точка движется слева направо, в 
полуплоскости y < 0 – справа налево.

Результат настоящей статьи основывается 
на теореме, которую приведем здесь в следую-

Рис. 1. a) λ < λ*; b) λ = λ*; c) λ > λ*

Рис. 2. Инвариантные кривые уравнения (1) при α = 0: a) μ = 0; b) μ < 0; c) μ > 0
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щей формулировке [2–4]. 
Теорема.
1. Для малого значения параметра μ > 0 

найдется число α = α*, при котором возникает 
петля сепаратрисы седла, охватывающая об-
ласть D. 

2. Петля притягивает к себе при t → +∞ 
все траектории, имеющие начало в D. 

3. При α > α* петля разрушается и рожда-
ется устойчивый предельный цикл. 

Мы провели численный расчет бифурка-
ционных значений α* = α(μ) для ряда значений 
параметра μ. Соответствующая табулированная 
кривая на промежутке μ ∈ [0, 2] представлена в 
табл. 1.

Приведем методику нахождения значе-
ний α*.

1. Задаемся параметром μ.
2. Линеаризуем систему (2) в положении 

равновесия C1(1, 0). 
3. Составляем характеристическое уравне-

ние и находим его корни.
4. Находим собственные векторы 1,2 .S



 
Векторы 1S±



 определяют устойчивые сепара-
трисы, векторы 2S±



 – неустойчивые сепарат-
рисы.

5. Из малой ε-окрестности седлового по-
ложения равновесия C1(1, 0) в направлении 
собственного вектора 2S



 в нижней полупло-

скости выпускаем неустойчивую сепаратрису. 
Далее «методом пристрелки» подбираем зна-
чение α так, чтобы сепаратриса вернулась в 
ε-окрестность седла C1(1, 0).

6. Далее проводим уточнение – верифика-
цию найденного значения. Для этого выпуска-
ем траекторию x(t), y(t) из произвольной точки 
(x0, y0) области , которую охватывает постро-
енная петля – траектория при этом не должна 
выходить из области  при t → +∞, т.е. петля 
должна быть предельным множеством для тра-
ектории. В этом случае петлю называют полуус-
тойчивой. Уточненное значение обозначаем α*.

На рис. 3 показана полуустойчивая петля 
сепаратрисы, изображенная красным цветом, 
для параметров μ = 0,1, α* = 6,943.

На рис. 4 изображен предельный цикл для 
μ = 0,1, α = 12. Синим цветом показаны устой-
чивые сепаратрисы (движение по ним при 
t → +∞ происходит к седлу C1(1, 0)). Как из-
вестно, устойчивые сепаратрисы седла опреде-
ляют границу области притяжения предельного 
множества – в данном случае цикла.

Проделанный расчет приводит к заключе-
нию, что бифуркационная кривая α* = α*(μ) мо-
нотонно убывает с ростом μ.

Изложенный способ построения бифурка-
ционной кривой является приближенным и его 
точность падает с возрастанием параметра μ.

Таблица 1. Бифуркационные значения

μ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

α* 6,943 6,807 6,634 6,455 6,286 6,136 5,976 5,839 5,714 5,594

μ 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

α* 5,483 5,385 5,319 5,238 5,193 5,13 5,07 5,01 4,96 4,87

Рис. 3. Полуустойчивая петля сепаратрисы Рис. 4. Предельный цикл и его область притяжения
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чение; вынужденное поглощение; уравнения статистического равновесия.

Аннотация: Объектом исследования является численный алгоритм расчета коэффициентов 
спонтанного излучения и вынужденного поглощения при решении системы нестационарных урав-
нений переноса и статистического равновесия в приближении двухуровнего атома. Цель работы – 
исследовать и программно реализовать алгоритм и сравнить полученные результаты с имеющими-
ся экспериментальными данными. В работе приводится постановка задачи, основные расчетные 
формулы, необходимые для вычисления коэффициентов взаимодействия; кроме того, приводится 
сравнение полученных значений коэффициентов с экспериментальными данными. Методы иссле-
дования: методы алгоритмизации и программирования, теория уравнений математической физики. 
Полученные результаты: разработан и программно реализован алгоритм расчета коэффициентов 
взаимодействия при решении системы уравнений переноса и статистического равновесия; числен-
ные значения коэффициентов хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Процесс численного решения уравнения 
переноса излучения и статистического равно-
весия является основополагающей частью 
большинства прикладных задач в различных 
областях физики. Поэтому проведение строго-
го математического обоснования и численных 
исследований для различных моделей теории 
переноса является актуальной задачей.

Численное, физическое и математическое 
моделирование процессов переноса излучения 
обсуждается в работах [1–5].

Алгоритм численного решения системы 
интегро-дифференциальных уравнений пере-
носа излучения в диффузионном приближении 
и статистического равновесия обсуждается и 
тестируется в работах [6; 7]. Применимость 
итерационного алгоритма для рассматриваемой 
системы в кинетическом приближении обсуж-
далась в [8].

Помимо исследования алгоритмов, необ-
ходимых для численного решения уравнения 
переноса в диффузионном и кинетическом при-
ближениях, особое внимание необходимо уде-
лять расчету коэффициентов взаимодействия, 
а именно коэффициентам Эйнштейна спонтан-
ного и вынужденного излучения и поглощения 
соответственно, так как значения этих коэффи-
циентов определяют процесс взаимодействия 
излучения с веществом и влияют на поглоще-
ние и рассеяние излучения.

В статье приводится постановка начально- 
краевой задачи интегро-дифференциальных 
уравнений переноса в кинетическом прибли-
жении и статистического равновесия, а также 
алгоритм расчета коэффициентов взаимодей-
ствия. Для проверки корректности приводится 
сравнение полученных значений коэффициен-
тов с экспериментальными данными [9; 10].
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Постановка задачи 

Процесс переноса излучения в плоско-
параллельном слое описывается системой 

интегро-дифференциальных уравнений в ки-
нетическом приближении и уравнений стати-
стического равновесия соответствующей моде-
ли двухуровневого атома [1; 2]:

[ ]12 12 1 21 2

12 21 2

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

( ) ( ).
2

t x t x h B C t x B C t x t x
c t x

h A C x

∂ϕ µ ν ∂ϕ µ ν κ ν
+ µ + ν − ϕ µ ν =

∂ ∂
κ ν

= ν
 

(1)

1

12 12 1
1

1
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1
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e
I

C n x B t x d d C t x

A C n x B t x d d C t x

−

−

 κ ν
+ ϕ µ ν µ ν = 

  
 κ ν

= + + ϕ µ ν µ ν 
  

∫ ∫

∫ ∫
(2)

1 2( , ) ( , ) ( ).C t x C t x f x+ = (3)

Граничные условия:

1 1 1( , , , ) ( , , , ), 0,t x t xϕ µ ν = ψ µ ν µ >  (4)
2 2 2( , , , ) ( , , , ), 0.t x t xϕ µ ν = ψ µ ν µ < (5)

Начальные условия:

0(0, , , ) ( , , ).x xϕ µ ν = ϕ µ ν  (6)

Здесь ( , , , )t xϕ µ ν  – функция интенсив-
ности излучения; 1 2( , ), ( , )C t x C t x  – насе-
ленности уровней в основном и возбужден-
ном состояниях; [ ]1 2; ,x x x∈  2 1 0,x x d− = >  

[ ]1;1 ,µ∈ −  [ ]0; ,t T∈  0,T >  12 0 21, , , ,h Aν ν  
12 21 12 21, , ,B B C C  – заданные положитель-

ные числа, удовлетворяющие условию 
12 21 21 12 0;B C B C− ≥  ( ), ( ), ( )en x f x k ν  – положи-

тельные и ограниченные в своих областях опре-
деления функции.

Коэффициенты взаимодействия

При численном решении уравнения пере-
носа излучения и уравнения статистического 
равновесия (1)–(6), возникающего при иссле-
довании модели двухуровнего атома, в рамках 
предположения о полном перераспределении 
излучения по частоте необходимо особое вни-
мание уделять расчету коэффициентов взаи-
модействия, а именно коэффициентам Эйн-
штейна и значениям коэффициентов числа 
переходов под действием электромагнитных 
ударов C21, C12.

Величины 21 21 12, ,A B B  есть Эйнштейнов-
ские коэффициенты спонтанного и вынужден-
ного излучения и поглощения соответственно 
(рассчитываемые на среднюю интенсивность, 
а не на плотность излучения). Они связаны 
между собой хорошо известными соотношени-
ями [1].

3
12

21 212
2

,
h

A B
c
ν

=
 

(7)

1
21 12

2
,

g
B B

g
= (8)

где ν12 – частота линии при переходе со второ-
го уровня на первый; h – постоянная Планка; 
c – скорость света; g1, g2 – статистические веса 
первого и второго уровня соответственно. 

Коэффициент спонтанного перехода A21 
или сила осциллятора f21 определяется через 
соотношение: 

2 2
1 12

21 213
2

8
.

e

g e
A f

g m c
π ν

=
 

Используя соотношение 12
12

c
ν =

λ
, полу-

чим выражение: 
2

1
21 212

2 12

8 .
e

g eA f
g m c

π
=

λ  
Последнее выражение можно переписать: 
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8 1 21
21 2

2 12
1, 499 10 .

g f
A

g
= ⋅

λ  

Значения для 1 2 12 21, , ,g g fλ  определяются 
из [11].

При известном A21 по формулам (7), (8) 
рассчитываются коэффициенты B21, B12.

Обратим внимание на расчет C21, C12: Cik – 
число переходов i → k под действием электрон-
ных ударов за 1 с в расчете на один атом на i-м 
уровне и единичную электронную концент-
рацию.

Если распределение скоростей электронов 
максвелловское с температурой электронов Te, 
коэффициенты C21, C12 выражаются друг через 
друга [1]:

12
2

12 21
1

.e

h
kTg

C e C
g

ν
−

=
 

(9)

Значение коэффициента:

122 3
21 2 12

12 3
112

,
23

e

h
kTe

ee

e c m A g h
C e P

g kTm kTh

ν
−  ν

=  
πν    

где P(x) определяется путем линейной интерпо-
ляции из табличных значений [1].

Функция ( )1E X  имеет вид: 

( )1 ,x

X

dxE X e
x

∞
−= ∫

 
где интеграл вычисляется приближенно.

В табл. 2 приведены численные значения 
коэффициента спонтанного перехода A21, рас-
считанные по формулам, описанным выше. 
Данные значения сравниваются с эксперимен-
тальными данными [10].

Заключение 

В работе описан алгоритм расчета коэф-
фициентов взаимодействия частиц со средой, 
а именно коэффициентов Эйнштейна спонтан-

Таблица 1. Значения функции P(X)

X Атомы Положительные 
ионы X Атомы Положительные 

ионы

< 0,005
1

3
( )

2
E X

π
1

3
( )

2
E X

π
0,4 0,21 0,29

0,01 1,16 1,16 1 0,11 0,21

0,02 0,96 0,97 2 0,06 0,20

0,04 0,76 0,78 4 0,04 0,20

0,1 0,49 0,55 10 0,023 0,20

0,2 0,33 0,41 > 10
0, 07

X
0,20

Таблица 2. Значения Эйнштейновского коэффициента спонтанного излучения A21

Атом Численные значения, с–1 Экспериментальные данные, с–1

Водород (H) 6,7∙108 4,8∙108

Ртуть (Hg) 9,8∙106 1,0∙107

Кадмий (Cd) 3,8∙106 2,5∙106

Бериллий (Be) 0,28 0,2
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ного и вынужденного излучения и поглоще-
ния соответственно для системы уравнений 
переноса и спонтанного излучения. Проведено 
сравнение численных значений для некоторых 

атомов с экспериментальными данными. По 
результатам численных исследований мож-
но судить о корректности рассматриваемого 
алгоритма.

Литература

1. Иванов, В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звезд и планет / В.В. Иванов. – М. : 
Гостехтеоритздат, 1956.

2. Михалас, Д. Звездные атмосферы / Д. Михалас. – М. : Мир, 1982.
3. Гермогенова, Т.А. Локальные свойства решений уравнения переноса / Т.А. Гермогенова. – 

М. : Наука, 1966.
4. Владимиров, В.С. Математические задачи односкоростной теории переноса частиц / 

В.С. Владимиров // Тр. Мат. Ин-та им. В.А. Стеклова АН СССР. – 1961. – Вып. 61. – С. 2–158.
5. Сушкевич, Т.А. Математические модели переноса излучения / Т.А. Сушкевич. – М. : БИ-

НОМ, 2006.
6. Бусалов, А.А. Нелинейная стационарная задача теории переноса в диффузионном прибли-

жении / А.А. Бусалов // Проблемы информатики. – 2021. – № 2. – С. 6–14.
7. Бусалов, А.А. Численные исследования нестационарной системы интегро-дифференци-

альных уравнений переноса излучения и статистического равновесия в диффузионном приближе-
нии / А.А. Бусалов // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2023. – № 3(162). – С. 69–75.

8. Kalinin, A.V. An Iterative Method for Solving a Nonlinear System of the Theory of Radiation 
Transfer and Statistical Equilibrium in a Plane- Parallel Layer / A.V. Kalinin, A.A. Tyukhtina, 
A.A. Busalov; D. Balandin et al. (Eds.): MMST 2022, CCIS 1750. – Springer, 2022. – P. 106–120. 

9. Ельяшевич, М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия / М.А. Ельяшевич. – Эдиториал 
УРСС, 2001.

10. Бете, Г. Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами / Г. Бете, Э. Солпитер. – 
М. : Физматизд, 1960.

11. Аллен, К.У. Астрофизические величины / К.У. Аллен. – М. : Мир, 1977.
12. Калинин, А.В. Краевая задача для интегро-дифференциального уравнения теории перено-

са излучения / Калинин А.В., Тюхтина А.А., Бусалов А.А., Изосимова О.А. // Математическое мо-
делирование и суперкомпьютерные технологии. Труды XXI Международной конференции. – Ниж-
ний Новгород, 2021. – С. 156–158.

References

1. Ivanov, V.V. Perenos luchistoj energii v atmosferakh zvezd i planet / V.V. Ivanov. – M. : 
Gostekhteoritzdat, 1956.

2. Mikhalas, D. Zvezdnye atmosfery / D. Mikhalas. – M. : Mir, 1982.
3. Germogenova, T.A. Lokalnye svojstva reshenij uravneniya perenosa / T.A. Germogenova. – M. : 

Nauka, 1966.
4. Vladimirov, V.S. Matematicheskie zadachi odnoskorostnoj teorii perenosa chastits / 

V.S. Vladimirov // Tr. Mat. In-ta im. V.A. Steklova AN SSSR. – 1961. – Vyp. 61. – S. 2–158.
5. Sushkevich, T.A. Matematicheskie modeli perenosa izlucheniya / T.A. Sushkevich. – M. : 

BINOM, 2006.
6. Busalov, A.A. Nelinejnaya statsionarnaya zadacha teorii perenosa v diffuzionnom priblizhenii / 

A.A. Busalov // Problemy informatiki. – 2021. – № 2. – S. 6–14.
7. Busalov, A.A. CHislennye issledovaniya nestatsionarnoj sistemy integro-differentsialnykh 

uravnenij perenosa izlucheniya i statisticheskogo ravnovesiya v diffuzionnom priblizhenii / 
A.A. Busalov // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2023. – № 3(162). – S. 69–75.

9. Elyashevich, M.A. Atomnaya i molekulyarnaya spektroskopiya / M.A. Elyashevich. – Editorial 
URSS, 2001.

10. Bete, G. Kvantovaya mekhanika atomov s odnim i dvumya elektronami / G. Bete, E. Solpiter. – 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

M. : Fizmatizd, 1960.
11. Allen, K.U. Astrofizicheskie velichiny / K.U. Allen. – M. : Mir, 1977.
12. Kalinin, A.V. Kraevaya zadacha dlya integro-differentsialnogo uravneniya teorii perenosa 

izlucheniya / Kalinin A.V., Tyukhtina A.A., Busalov A.A., Izosimova O.A. // Matematicheskoe 
modelirovanie i superkompyuternye tekhnologii. Trudy XXI Mezhdunarodnoj konferentsii. – Nizhnij 
Novgorod, 2021. – S. 156–158.

© А.А. Бусалов, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.90

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods
УДК 517.958:544.6

РЕГУЛЯРИЗОВАННЫЙ МЕТОД НЬЮТОНА  
С ВЫБОРОМ ШАГА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПЛОХО ОБУСЛОВЛЕННЫХ СИСТЕМ  
НЕЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

П.А. ВАСИЛЕНКО1, С.С. СУЛЕЙМАНОВ2, К.А. ЛЕБЕДЕВ1 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  
г. Краснодар;

ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический техникум»,  
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Ключевые слова и фразы: алгоритм; краевая задача; математическое моделирование; много-
слойные системы; численные методы. 

Аннотация: Целью данного исследования являлась разработка регуляризованного метода 
Ньютона, заключающегося в отыскании корней системы нелинейных уравнений с выбором ите-
рационного параметра шага для обеспечения глобальной сходимости вычислительного процесса. 
Ставились следующие задачи: провести анализ работоспособности вычислительного метода на 
тестовых задачах и сравнить получаемые результаты с результатами существующих алгоритмов, 
известными из литературы. Предполагалось, что метод окажется эффективным для решения кра-
евых многоточечных задач методом стрельбы. Такие задачи возникают при математическом моде-
лировании различных процессов в естествознании. Метод длительно применялся к решению раз-
нообразных систем, появляющихся при моделировании физико-химических задач переноса ионов 
в электромембранных системах и показал свою эффективность. 

1. Алгоритм метода

Существует обширная библиография по 
современным численным методам решения 
систем [1–7] уравнений, а общая теория со-
держится в учебных изданиях по функцио-
нальному анализу [8–10]. Пусть дана система 
нелинейных уравнений 

( ) ,= 0F X  (1)

которая решается регуляризованным методом 
Ньютона:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

,

,

,

p

T
p p p

T
p p

A B

A E

B

=

′ ′= α +

′= −

w

F X F X F X

F X F X  

( )
0

1

arg min ,

,

,

p p p

p p p

p p p

β>

+

  β = + β   
∆ = β

= + ∆

F X w

X w

X X X  

(2)

где X – вектор неизвестных; ( )p′F X  – матрица 
производных функции F на p-м итерационном 

шаге; 2 2

1

q

i
i=

= φ∑F  – сумма квадратов невязок; 

α – параметр регуляризации; βp – итерацион-
ный параметр шага метода Ньютона (во многих 
приложениях, как и параметр регуляризации, 
выбирается постоянным); T – знак транспони-
рования матрицы; E – единичная матрица. От 
удачного назначения итерационных параметров 
α = [0–100], βp = [0,001–1] зависит скорость схо-
димости метода к корню X. Численный расчет 
матрицы производных
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( )

1, ...,
1, ...,

i

k i qX
k q

 ∂φ′ =  
=∂  
=

F

 

(3)

осуществлялся с помощью аппроксимации про-
изводных разделенными разностями второго 
порядка точности:

( ) ( ) ( )(... , ...) (... , ...)
,

2

i ii
k k

k

X X
X

φ + ∆ − φ − ∆∂φ
≈

∂ ∆  
(4)

на 2q точечном шаблоне, что требует 2q допол-
нительного интегрирования системы (8) на каж-
дом p-м итерационном шаге. 

Итерации проводились до тех пор, пока не 
выполнится условие

||Xp + 1 – Xp|| + ||Fp + 1|| < ε, (5)

где ε – заданная точность решения системы не-
линейных алгебраических уравнений. Корень 
уравнения будем обозначать через X*.

Алгоритм метода параллельной стрель-
бы приводил к необходимости находить корни 
системы нелинейных уравнений в количестве 
1–200. Для обеспечения сходимости метода 

Ньютона предлагаются способы выбора итера-
ционного параметра шага и параметра регуля-
ризации.

2. Выбор итерационных параметров 
вычислительного метода

В работах [11–14] метод продолжения ис-
пользовался для итеративного выбора параме-
тра шага βp по некоторым аналитическим фор-
мулам. Здесь мы обсудим эмпирический способ 
выбора параметров итерационного шага и па-
раметра регуляризации для обеспечения моно-
тонного итерационного процесса и ускорения 
сходимости на различных тестовых примерах 
и в задаче умягчения природной воды в канале 
электродиализаторов. Для этих целей проведе-
ны численные эксперименты с рядом модель-
ных задач. 

Задача 1. 

7
0

0

1 , 0 2,

1, 2 0,

1, 1, 2, 10 ,
: 2 2 .

( )

{ }

x

x

e x
f x

e x

M N x
D x x

−

−

 − ≤ ≤= 
− − ≤ <

= = = ε =

= − ≤ ≤  

Корень: x* = 0, ε = 10–6. 

Таблица 1. Количество итераций в зависимости от параметров α и β (к задаче 1)

α = 0 α = 10–4 α = 10–3 α = 10–3 α = 10–1 α = 1 α = 10

β = 0,1 152 152 152 153 157 198 594

β = 0,2 70 70 71 72 75 96 295

β = 0,5 22 22 23 23 25 34 114

β = 0,8 – 82 95 13 12 18 69

β = 1,0 – – – – 6 10 51

Таблица 2. Количество итераций в зависимости от параметров α и β (к задаче 2)

α = 0 α = 10–4 α = 10–3 α = 10–3 α = 10–1 α = 1 α = 10

β = 0,1 197 197 198 202 239 596 4150

β = 0,2 94 94 94 97 116 295 2073

β = 0,5 32 32 32 33 42 114 826

β = 0,8 15 15 15 16 22 68 514

β = 1,0 7 7 7 8 13 50 407
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Таблица 3. Количество итераций в зависимости от параметров α и β (к задаче 3)

α = 0 α = 10–4 α = 10–3 α = 10–3 α = 10–1 α = 1 α = 10

β = 0,1 205 205 205 209 245 601 4150

β = 0,2 98 98 99 101 119 297 2072

β = 0,5 34 34 34 35 43 115 825

β = 0,8 17 17 17 18 23 68 513

β = 1,0 9 9 9 10 14 50 407

Таблица 4. Количество итераций в зависимости от параметров α и β (к задаче 4)

α = 0 α = 10–4 α = 10–3 α = 10–3 α = 10–1 α = 1 α = 10

β = 0,1 215 215 216 223 288 921 7239

β = 0,2 103 103 103 107 140 457 3617

β = 0,5 35 35 35 37 51 179 1443

β = 0,8 17 17 18 19 28 108 899

β = 1,0 9 9 9 10 18 82 715

Таблица 5. Количество итераций в зависимости от параметров α и β (к задаче 5)

α = 0 α = 10–4 α = 10–3 α = 10–3 α = 10–1 α = 1 α = 10

β = 0,1 146 144 144 144 144 148 179

β = 0,2 69 69 69 69 69 69 87

β = 0,5 23 32 23 23 23 24 32

β = 0,8 14 25 11 12 11 12 17

β = 1,0 – 13 7 6 4 6 11

Процесс при малых значениях параметра 
регуляризации и большой величине шага не 
сходится, так как нарушаются достаточные ус-
ловия сходимости классического метода Нью-
тона.

Задача 2. 

1 2
2

1 2
0 0
1 2

6 0,

0,

10, 10.

x x

x x

x x

+ − =


− =

= =  

Корни: x1
* = 2,0; x2

* = 4,0.
Задача 3 [12]. 

f1(x1, x2) = x1
2 – x2 – 1, 

f2(x1, x2) = (x1 – 2)2 + (x2 – 0,5)2 – 1. 

Начальный вектор равен x = (10, 10). 
Корни: x1

* = 1,546342887; x2
* = 1,3911763211.

Задача 4 [12]. 

2
2 2 2

2 3

2 2
1 2 3
2 2
1 2 3

1 0,

2 4 0,

3 4 0.

x x x

x x x

x x x

 + + − =

 + − =


− + =  

Начальное приближение: x = (10, 10, 10)T.
Корни: x1

* = 0,785196; x2
* = 0,496113;  

x3
* = 0,369922. 

Задача 5 [12].

1
1

( ,..., ) 0, 1, 1.
n

i n k
k

f x x x n i n
=
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Таблица 6. Количество итераций в зависимости от параметров α и β (к задаче 6)

α = 0 α = 10–4 α = 10–3 α = 10–3 α = 10–1 α = 1 α = 10

β = 0,1 – 189 187 188 195 226 490

β = 0,2 – 93 91 92 96 112 245

β = 0,5 – 35 33 33 35 42 100

β = 0,8 – 21 17 17 18 23 66

β = 1,0 – 18 9 9 10 15 50

0
1

1
( ,..., ) 1 0, 0,6.

n

n n k i
k

f x x x x
=

= − = =∏
 

Этот пример вырожденной системы урав-
нений имеет определитель, равный нулю. Регу-
ляризованный процесс релаксационно сходится 
к корню xi

* = 1. 
Задача 6.
Исследования локальной сходимости чис-

ленных методов в настоящее время смещают-
ся на исследование глобальной сходимости, 
например, в работе [15], где сделана попытка 
разобрать геометрико-динамическую природу 
сходимости метода Ньютона. В статье рассма-
тривается непрерывный аналог метода Ньютона

1( ) ( ).dx f x f x
dt

−′= −
 

(6)

В работе сделана попытка организовать ме-
тод Ньютона, двигаясь по кривой, которая обе-
спечивает кратчайшее расстояние в римановой 
метрике. Показано, что шаг метода Ньютона 
отвечает вектору касательного к геодезической 
и он равен римановской длине вектора ( )jf x  
и слишком велик. В этом заключается причина 
потери сходимости метода Ньютона при уда-
лении от искомого решения. Векторное поле 

1( ) ( ) ( )a x f x f x−′= −  в каждой точке направлено 
по касательной к геодезической в римановой 
метрике, проходящей через x. Интегральные 
кривые системы (1.20) не являются решениями 
уравнений для геодезических. Геодезическими 
являются интегральные кривые автономной си-
стемы уравнений

1 1( ) ( ) ( ).dx f x f x f x
dt

− −′= −
 

(7)

Любая устойчивая разностная схема для 
(6), (7) делает процесс локально сходящимся. 
Для всякого корня исходного уравнения можно 
определить область сходимости по геодезиче-
ской римановой метрике. Эта область намного 
шире области сходимости, определяемой клас-
сическими достаточными условиями сходи-
мости [1–3; 6; 8]. Вопрос о том, попадает ли 
конкретная точка на геодезическую ведущую в 
точку корня, остается открытым. Полный шаг 
по методу Ньютона может приводить к так на-
зываемым «прострелам» [15]. Проблема гло-
бальной сходимости с практической точки 
зрения есть проблема осмысленного выбора ве-
личины и направления шага, которая не должна 
выводить за глобальную область геодезических, 
сходящихся в точку корня. В [15] предложена 
модификация метода Ньютона, которая способ-
на преодолевать границу областей сходимости 
и несходимости вычислительного процесса:

2
1 0,5 ,k k k k k kx x a t b t+ = + α + β  (8)

где [ ] 1( ) ( ),k k kDF x F x−α = −  
[ ] 1( ) ( ),k k ka DF x F x−= −  ( ) .i i l m

k lm k k kb x a a= −Γ
В работе [15] рассмотрен конкретный при-

мер в пространстве R2 системы всего двух не-
линейных уравнений: 

2 2
1 2

1( ) 1 0,
7 2
x x

f x    = + − =   
     

(9)

2 2
1 2

2

2 2
1 2

( ) 1
6,5 2,1

exp 0.
6,5 2,1

x x
f x

x x

     = + − ⋅        

   
⋅ + =   

   

(10)
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Рис. 1. Сходимость регуляризованного метода Ньютона (2.2) при α = 1, β = 1,0 с разных 
начальных приближений x0. Точки ix  получены в [15] методом (8). Точки xi классического 
метода Ньютона не сходятся к корню x1

* = 4,24559788…, x2
* = 1,59014638… (траектория 1)

Рис. 3. Итерационные шаги с начального 
приближения x0 = (10,0; 1,0) 

Рис. 2. Итерационные шаги с начального 
приближения x0 = (4,0; 3,8)
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Рис. 4. Зависимость относительной нормы погрешности вычислений от номера итерационного 
шага при α = 1, β = 1,0 для начального приближения x0 = (10,0; 1,0)

Корни данной системы: *
1 4, 24559788...,x =  

x2
* = 1,59014638… Метод Ньютона (1) с посто-

янным использует параметры шага и параметр 
регуляризации с целью перехода процесса вы-
числения через перегородки, отделяющие обла-
сти сходимости по геодезическим линиям, без 
потери релаксации.

Совокупность тестирующих примеров по-
казывает, что эмпирический оптимальный вы-
бор параметра шага и параметра регуляризации 
приводит к уменьшению количества итераций, 
расширению области глобальной сходимости 
и появлению релаксации. Оптимальный выбор 
дает возможность достигнуть цели перехода 
процесса вычисления через перегородки, отде-
ляющие области сходимости по геодезическим 
линиям, без потери релаксации. Таким образом, 
эту модификацию можно принять за основу 
разработки метода для решения реальных про-
изводственных задач как надежного метода, 
при этом возникает необходимость усовершен-
ствовать метод Ньютона, вводя замену пере-
менных, параметр продолжения, переходить к 
безразмерным параметрам, использовать идею 
параллельности или последовательности в мно-
гослойных (1–200 слоев) задачах физической 
химии.

Заключение

Данный алгоритм с разными модификация-
ми применялся в наших работах для широкого 
круга проблем. Например, в работе [16] рассма-
тривался перенос ионов в рамках модели Нерн-
ста – Планка, поставлена и решена одномерная 
краевая задача стационарного переноса ионов 
с учетом конвективной составляющей. В [17] 
исследовалось влияние стандартного химиче-
ского потенциала на проницаемость мембран 
в трехслойной области. В [18; 19] решалась 
краевая задача в четырехслойной системе с за-
ряженными фазами при интенсивных режимах 
электродиализа. В [20–23] метод применялся 
для решения систем нелинейных уравнений 
при исследовании процесса коррекции pH раз-
бавленных растворов электролитов электродиа-
лизом с биполярными мембранами, когда систе-
ма задается алгебраическими уравнениями. В 
[18] исследована специфическая селективность 
ионообменных мембран в тройных растворах 
электролитов в четырехслойной области для 16 
дифференциальных уравнений, что приводит к 
необходимости решать систему из 16 неявно за-
данных алгебраических уравнений.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-19-00397, https://rscf.ru/
project/21-19-00397.
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Аннотация: В исследовании рассматривается проблема выбора оптимального метода форми-
рования трехмерной модели объектов для целей оценки механической устойчивости моделируе-
мого объекта. Обоснованы ключевые характеристики методов и разработана их классификация. 
На основе соотнесения характеристик классификационных групп методов с требованиями к ре-
зультатам трехмерного моделирования объектов, выполненного на его основе, выделены опти-
мальные методы. Предложены подходы к проектированию устройств и системы на их основе.

Одной из актуальных задач автоматизации 
процессов в транспортной и внутрипроизвод-
ственной логистике является создание систем, 
способных в режиме реального времени оцени-
вать соответствие размещения складируемых и 
перемещаемых грузов некоторому набору тре-
бований (в т.ч. безопасности и рационально-
сти). При этом в условиях реальной производ-
ственной, складской среды или транспортных 
средств (включая наземный, водный и воздуш-
ный транспорт) существуют значительные огра-
ничения на использование различных источни-
ков и каналов информации, с помощью которых 
можно получать данные о характеристиках 
грузов [5]. Используемые в реальных производ-
ственных условиях системы должны соответ-
ствовать требованиям безопасности для людей 
и быть низкозатратными в эксплуатации. На 
практике допустимыми являются системы, ис-
пользующие датчики видимого и инфракрасно-
го спектра для получения информации об объ-
ектах. 

Ограничения в постановке задачи созда-
ния трехмерной модели на основе изображений 
применительно к задачам производственной и 
транспортной логистики могут состоять в сле-

дующем:
1) форма физических объектов (грузов) 

соответствует одному из заданных классов (на-
пример, параллелепипед, цилиндр и т.п.);

2) каждый класс формы объектов име-
ет характерные черты, по которым его можно 
идентифицировать на изображениях в заданных 
ракурсах;

3) при создании модели некоторой сово-
купности объектов имеется последовательность 
изображений, отражающая порядок разме-
щения. 

Современные подходы к решению пробле-
мы построения трехмерных моделей на основе 
изображений рассматривают две условно неза-
висимые задачи: 

1) построение полной трехмерной модели;
2) построение частичной (неполной) трех-

мерной модели. 
Исходные данные для решения указанных 

задач можно, в свою очередь, классифициро-
вать следующим образом (характеристики при-
ведены в табл. 1) [1–4, 6–9].

1. По возможности построения полной 
трехмерной модели: 

a) позволяют; 
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Таблица 1. Сравнительный анализ существующих решений для построения карт глубины

Метод Физический принцип Преимущества Недостатки

Time-of-flight 
camera

Оценка расстояния на основе за-
держки отраженного светового 
сигнала (лазера) путем объедине-
ния последовательности двумер-
ных изображений освещенной 
сцены, полученных с разной за-
держкой

Безопасен для чело-
века. Размещается на 
одной платформе. Вы-
сокая мобильность

Высокая стоимость.
Наличие окклюзий.
Разрешение существенно зависит 
от расстояния до объекта

LiDAR

Формирование карты глубины на 
основе последовательного скани-
рования пространства «лазерным 
дальномером»

Безопасен для чело-
века. Размещается на 
одной платформе. Вы-
сокая мобильность

Высокая стоимость.
Наличие окклюзий.
Разрешение существенно зависит 
от расстояния до объекта

Рентгенография

Формирование трехмерного изо-
бражения объекта на основе объ-
единения рентгеновских изобра-
жений, сделанных под разными 
углами

Возможно построение 
полного трехмерного 
изображения объекта с 
меньшим количеством 
окклюзий

Требует специальных условий, в 
том числе безопасности. Исследу-
емый объект должен находиться 
между источником и приемником 
излучения. 
Качество данных зависит от кон-
трастности материалов объекта в 
рентгеновском излучении. 
Высокая стоимость

Стерео-
изображения

Построение карты глубины на 
основе вычисления фактических 
трехмерных координат точек при 
сравнении ее положения на двух 
двумерных изображениях

Безопасен для чело-
века. Возможность 
размещения на одной 
платформе. Высокая 
мобильность

Качество существенно зависит от 
расстояния до объекта.
Не во всех случаях возможно ис-
пользование моноконструкции 
прибора

Цифровая 
голография

Построение трехмерного изобра-
жения (фрагмента) на основе диф-
ракционного наложения полей

Безопасен для чело-
века. Возможность 
размещения на одной 
платформе. Высокая 
мобильность

Требует значительных вычисли-
тельных ресурсов и, как след-
ствие, значительного времени для 
формирования изображения

Анализ RGB-
изображений

Построение трехмерных изобра-
жений на основе детектирования 
объектов и классификации по 
форме (в том числе с использова-
нием технологии структурирован-
ного света)

Безопасен для чело-
века. Возможность 
размещения на одной 
платформе. Высокая 
мобильность.
Низкая стоимость

Ограничения по типам (классам) 
объектов, детектируемых на изо-
бражениях.
Фактические размеры объекта 
можно определить только при на-
личии информации о расстоянии 
до него

b) не позволяют; 
c) в зависимости от особенностей реализа-

ции процесса получения изображений (напри-
мер, зависит от возможности кругового скани-
рования объекта).

2. По характеру идеализации (упрощения) 
модели, формы объекта: 

a) воспроизводящие фактическую форму; 
b) воспроизводящие идеализированную 

форму объекта.
3. По физическому способу дифференциа-

ции объекта на изображении: 
a) изображения объекта, позволяющие 

дифференцировать объект на основе физиче-
ских свойств, вещества (материала), из которо-
го он состоит (рентгеновское, магниторезонанс-
ное изображение); 

b) изображения внешних поверхностей 
объекта (фотоизображения в видимом и ин-
фракрасном спектре на основе технологии от-
раженного лазерного излучения (изображения 
LiDAR и ToF), голографические изображения).

4. По серийности изображений: 
a) трехмерная модель воспроизводится на 

основе одного изображения (стереоизображе-
ния, карты глубины на основе анализа изобра-
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жения, голографии); 
b) трехмерная модель воспроизводится на 

основе серии изображений (ToF, LiDAR).
5. По конструктивным особенностям: 
a) методы, использующие обязательное 

раздельное размещение приемника и передат-
чика излучения; 

b) методы, существенно чувствительные к 
относительному размещению приемника и пе-
редатчика; 

c) методы, существенно нечувствительные 
к относительному размещению приемника и пе-
редатчика.

Указанным требованиям в целом соот-
ветствуют методы, использующие изображе-
ния внешних поверхностей объекта, имеющие 
ограниченные требования к вычислительным 
ресурсам. Отметим, что большинство указан-
ных методов позволяют получить модели при-
емлемой точности, при этом они чувствитель-
ны к относительному размещению источников 
и приемников излучения, на основе которого 
формируется изображение. Практически это 

означает, что для определенных классов задач 
построения трехмерных моделей могут быть 
выбраны некоторые конфигурации относитель-
ного расположения приемников и передатчиков 
излучения, а также характеристики излучения 
(интенсивность, спектр, направленность, ча-
стота облучения) и алгоритмы обработки, опти-
мальные с точки зрения точности и производи-
тельности.

Проведенный анализ рабочей среды и ха-
рактера производственных процессов, в кото-
рых требуется получать трехмерные изобра-
жения грузов, показывает, что с точки зрения 
условий применения и требований к точности 
оптимальными являются методы получения 
внешних поверхностей объекта (класс 3.b), су-
щественно чувствительные к относительному 
размещению источников и приемников излу-
чения (сигнала) (класс 5.b), которые на основе 
серии изображений (класс 4.b) позволяют по-
лучить идеализированную модель (класс 2.b) с 
достаточной степенью точности за приемлемое 
время.
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Аннотация: Концепция конкурентного взаимоисключения, сформулированная на основе про-
стых математических моделей и лабораторных исследований, зачастую не объясняет исчезнове-
ние из экосистем отдельных видов. Одной из теоретических задач является поиск условий сосу-
ществования многочисленных биологических видов, использующих один и тот же трофический 
ресурс. Объяснение выживаемости многочисленных конкурирующих видов можно получить на 
основе имитационного моделирования конкуренции большого числа видов. С этой целью нами 
разработана модель конкуренции и осуществлено имитационное моделирование.

В работе анализируется модифицированная математическая модель конкуренции Вольтерры. 
В модель введен фактор внешней среды для биологических популяций и фактор технологий для 
экономических субъектов. Разработана иерархическая модель конкуренции. Доказано, что для до-
статочно большого количества конкурирующих субъектов при слабых взаимодействиях все вза-
имодействующие субъекты остаются в равновесных состояниях. С применением имитационного 
моделирования построены распределения выживших популяций (экономических субъектов). По-
казано, что наиболее существенным фактором, влияющим на вероятностные распределения (вы-
живаемость), является внешний фактор, а не парные взаимоотношения.

Введение

Математические модели взаимодействую-
щих популяций стали разрабатываться в первой 
половине XX в. Одна из них – модель видов, 
борющихся за общую пищу [1]. Результатом 
математического анализа являлся вывод о вы-
живаемости только одной из борющихся попу-
ляций. Впоследствии экологами был сформу-
лирован и принцип конкурентного исключения 
(закон Гаузе) [2]. В соответствии с этим прин-
ципом в конкурентных взаимоотношениях про-
исходит постепенное вытеснение из среды оби-
тания доминирующими видами всех остальных.

Различные математические модели конку-
ренции стали применяться для описания про-
цессов взаимодействия в медицине, экономике, 
социальных системах [3–5]. Наиболее интен-
сивно математические модели конкуренции 
используются при анализе конкуренции в си-
стеме экономических взаимоотношений. Соот-

ветственно, и уход субъектов из экономической 
системы зачастую объясняется на основе прин-
ципа конкурентного исключения [6–8].

Обобщение многочисленных результатов 
полевых наблюдений биологов на длительном 
временном интервале [2, с. 9] в целом не под-
тверждает первоначальную гипотезу о выжи-
ваемости лишь «сильнейшего» вида в конку-
рентных взаимоотношениях. Это же относится 
и к экономическим субъектам. В экономике 
возможна монополизация рынка несколькими 
участниками, но не все остальные участники 
рыночных отношений погибают.

Концепция конкуренции не всегда может 
объяснить ряд явлений как в биологии, так и в 
экономике, например, почему выживают «сла-
бые» виды или отрасли экономики, которые с 
точки зрения концепции конкурентного исклю-
чения должны были погибнуть. Часть явлений 
можно объяснить с позиции существования эко-
логических и экономических ниш [2, с. 9].
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Полевые исследования эволюции биоло-
гических популяций лишь фиксируют пере-
распределение популяций в экосистемах. Уход 
популяций с отдельных территорий или умень-
шение их численности зачастую объясняется не 
влиянием конкуренции, а иными причинами [2; 
9–11]. Для экономических моделей разработаны 
методы измерения конкуренции. Но с помощью 
этих методов не удается убедительно доказать 
наличие конкуренции и фактически они фикси-
руют лишь перераспределение ресурсов в си-
стеме взаимодействующих субъектов [12; 13]. 

Разработанные математические модели 
конкуренции учитывают, как правило, взаи-
модействие нескольких популяций. Строятся 
различные эволюционные траектории, доказы-
вается выживаемость не одной, а нескольких 
популяций [14; 15]. В работе на основе модели 
Вольтерры строится вероятностное распреде-
ление «выживших» в результате конкурентных 
взаимоотношений популяций. 

Математическая модель Вольтерры

Математическая модель Вольтерры для 
двух видов с учетом внутривидовой и межвидо-
вой конкуренции, в приведенной в [9] трактов-
ке, имеет вид:

( )

( )

1
1 1 1 1 2

2
2 2 2 2 1

1 ,

1 ,

du
u u u

dt
du

u u u
dt

= µ − − γ

= µ − − γ
 

(1)

где u1 и u2 – численности популяций; μ1 и μ2 – 
параметры, характеризующие собственные ско-
рости роста их численности без конкуренции; 
γ1 и γ2 – параметры, характеризующие инги-
бирующее влияние особей популяций друг на 
друга.

Модель (1) допускает несколько исходов 
[9]: безусловное исключение одного вида дру-
гим, в зависимости от значений параметров 
γ1 > 1 или γ2 > 1; устойчивое существование 
обоих при одновременном выполнении не-
равенств γ1 < 1 и γ2 < 1 [9]. В отсутствие же 
конкуренции стационарное состояние u1 = 1 и 
u2 = 1 является устойчивым.

Таким образом, модель конкуренции (1) 
допускает одновременное устойчивое суще-
ствование двух биологических популяций или 
экономических субъектов. Это возможно, если 

внутривидовая конкуренция оказывает более 
сильное влияние на динамику популяций, чем 
межвидовая. 

Обобщение модели (1) на n видов приводит 
к системе уравнений: 

, 1
1 , 1, 2,..., ,

n
i

i i i ij j
i j
i j

du
u u u i n

dt =
≠

 
 

= µ − − γ = 
 
 

∑
 

(2)

где γij – параметры, характеризующие инги-
бирование i-го вида j-м видом. В общем слу-
чае считается, что γij ≠ γji, γij = 0. Конкуренция 
предполагается асимметричной.

В отсутствие взаимодействия при γij = 0 
виды «существуют» независимо друг от дру-
га. Стационарное положение равновесия ui = 0 
(i = 1, 2, …, n) будет неустойчивым, а ui = 1 – 
устойчивым. 

Стационарное состояние системы уравне-
ний (2) находится как решение системы урав-
нений:

, 1
1 0, 1, 2,..., .

n

i ij j
i j
i j

u u i n
=

≠

− − γ = =∑
 

(3)

При малых значениях γij в силу непрерыв-
ной зависимости решения от параметров реше-
ние системы уравнений (3) будет близким к ре-
шению ui = 1 (i = 1, 2, …, n).

Собственные значения матрицы Якоби 
правой части уравнений (2) будут иметь отри-
цательные вещественные части, если, соглас-
но теореме Гершгорина, для всех i = 1, 2, …, n 
выполняются неравенства 

1,
1.

n

ij
j j i= ≠

γ <∑  В этом 

случае решение системы уравнений (2) при 
малых значениях параметров γij в окрестности 
точки ui = 1 может иметь устойчивое решение. 
При достаточно больших значениях каких-либо 
параметров γij, как это следует из анализа си-
стемы уравнений (1), часть популяций может 
погибнуть.

В модели (2) конкуренция определяется не-
посредственным контактом особей популяций, 
а не самих популяций. Но на конкуренцию ока-
зывает влияние и общее состояние экосистемы 
при неизменном характере межвидового взаи-
модействия. Это может определяться климати-
ческими условиями, антропогенным давлением 
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и другими факторами. То есть при неизменном 
характере межвидовой конкуренции отдельных 
пар (в (2) при неизменных значениях параме-
тров γij) на уровень конкуренции может влиять 
и состояние экосистемы.

Конкуренция экономических субъектов мо-
жет зависеть от уровня технологического разли-
чия субъектов. В современном технологическом 
укладе новые технологии у большинства субъ-
ектов внедряются достаточно быстро. 

С учетом того, что межвидовое взаимодей-
ствие в модели (2) возникает, если хотя бы одно 
из значений параметров γij становится положи-
тельным, фактор экосистемы можно учесть вве-
дением параметра ε:

1
1 , 1, 2,..., .

n
i

i i i ij j
j
j i

du
u u u i n

dt =
≠

 
 

= µ − − ε γ = 
 
 

∑
 

(4)

Параметр ε определяет интенсивность кон-
куренции. При ε = 0 конкуренция отсутствует, а 
при выполнении неравенств 

1,
1

n

ij
j j i= ≠

ε γ >∑  один 

из видов может, как и в случае системы уравне-
ний (2), исчезнуть.

Модель (4) в математической трактовке 
согласуется с моделью (2), поскольку вместо 
параметров γij в (4) можно рассматривать со-
вмещенные параметры ε γij. Но эта модель по-
зволяет объяснить исчезновение отдельных 
конкурирующих видов не их взаимодействием, 
а общим изменением состояния экосистемы, 
усиливающим или ослабляющим конкурентные 
взаимоотношения между всеми видами без вве-
дения временных зависимостей в правую часть 
уравнений (2).

Иерархическая модель

Сосуществование конкурирующих видов 
объясняется ограниченностью ресурсов, раз-
личным влиянием хищников на особей, внеш-
ними условиями и другими многочисленными 
факторами. При пространственном распределе-
нии популяций в экосистеме возможно образо-
вание перекрывающихся участков обитания с 
возникновением иерархической структуры кон-
курирующих популяций [16]. 

Математическая модель такой конкуренции 
может быть представлена системой уравнений:

1

1
1 , 1, 2,..., ,

i
i

i i i ij j
j

du
u u u i n

dt

−

=

 
= µ − − ε γ =  

 
∑

 
(5)

где γij = 0, если j ≥ i.
В этой модели на первую популяцию кон-

куренты не оказывают влияния, на вторую ока-
зывает влияние только первая и т.д. На послед-
нюю популяцию влияют все предыдущие.

Стационарные точки этой системы уравне-
ний находятся из рекуррентных соотношений:

1

1
1

0, 1 , 2,..., ,
i

i ij j
j

u u u i n
−

=
= = − ε γ =∑

 
при этом принимается, что ui = 0, если 

1

1
1 0.

i

ij j
j

u
−

=
− ε γ ≤∑

В зависимости от значений параметров мо-
гут погибнуть не самые «слабые» популяции.

Имитационное моделирование

В системы уравнений (4) и (5) входят пара-
метры μi и γij, i = 1, 2, …, n. Конкретный набор 
этих параметров можно сопоставить с эколо-
гическими характеристиками конкретных по-
пуляций. Выбирая эти параметры случайным 
образом для n популяций, можно построить ве-
роятностное распределение «выживших» в кон-
курентной «борьбе» популяций.

Предполагается, что конкурирующие виды 
обитают вместе, имеют схожие экологические 
характеристики. В расчете на одну особь у раз-
ных видов сохранится примерно одна и та же 
вероятность размножиться, вымереть, заселить 
свободное пространство. Конкуренция прояв-
ляется не на уровне видов, а на уровне особей. 
Поэтому в имитационном моделировании счи-
тается, что параметры μi и γij значительно не от-
личаются. Для случая экономических субъектов 
также считается, что их основные экономиче-
ские характеристики близки.

Из анализа систем уравнений (2) следует, 
что на выживаемость «популяций» влияют зна-
чения параметров γij. Если γij < 1, то часть по-
пуляций может выжить. Соответственно, эти 
параметры выбираются случайным образом из 
диапазона γij ∈ (0; 1). Параметры μi для случая 
растительности [17] и экономических субъектов 
[4; 12] изменяются в диапазоне 0,01 ÷ 0,1 1/год. 
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За «базовое» значение этого параметра прини-
малось μ = 0,05.

На рис. 1 приведено распределение «вы-
живших» из 50 популяций для ε = 0,8 для 2 000 
возможных исходов. Зависимости M1 соответ-
ствуют модели (4), а зависимости M2 – модели 
(5). На рис. 2 – вероятность гибели для ранжи-
рованных популяций в системе координат «ранг 
популяции – вероятность выживания». 

Для случая 5 популяций вероятность выжи-
вания только одной популяции составляет око-
ло 0,01 при ε = 0,8, а пяти – 0,8 для модели (4) 
и, соответственно, 0,01 и 0,04 для модели (5). 
Таким образом, в рамках моделей (4) и (5) вы-
живаемость популяций определяется не только 
степенью парных взаимоотношений между от-
дельными популяциями, но и общим состояни-
ем экосистемы.

Как следует из анализа полученных ре-
зультатов, модели конкуренции (4) и (5) про-
гнозируют гибель части популяций, при этом 
общее количество популяций, вступивших в 
конкурентные взаимоотношения, уменьшается. 
Уменьшение будет тем больше, чем большее 
влияние экосистемные факторы оказывают на 
конкуренцию между отдельными особями.

Заключение

Имитационное моделирование конкурен-
ции в рамках модифицированной модели Воль-
терры объясняет устойчивое сосуществование 
конкурирующих популяций. Возникновение 
конкуренции между популяциями со временем 
приводит к исчезновению части популяций и 
последующему образованию устойчивой груп-
пы конкурирующих популяций.
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Аннотация: В работе рассматривается теоретико-игровая модель конкурентного взаимодей-
ствия между экономическими агентами в виде неантагонистической игры, в которой игроки реа-
лизуют однотипный товар по разной цене, при этом для увеличения потенциальных покупателей 
вкладывают капитал в рекламу. Целью работы является нахождение компромиссного решения для 
экономических агентов в математической модели конкурентного взаимодействия. Задачи работы: 
математическая формализация экономического процесса; построение и анализ алгоритма конку-
рентного взаимодействия между экономическими агентами. Решением задачи конкурентного взаи-
модействия между экономическими агентами является компромиссное решение, определяемое на 
компромиссном множестве.

Рассмотрим n экономических агентов, ко-
торых будем интерпретировать как игроков 

1 2, , ..., ,nA A A  реализующих однотипный то-
вар по цене 1 2, , ..., .nD D D  Игроки вкладыва-
ют денежные ресурсы 1 2, ,..., nX X X  в рекламу 

1 2( , , ..., ),i i i
i nX x x x=  где Xi – количество вклады-

ваемых продавцом i денег.
Вероятность 1 2( , , ..., )i

nP X X X  определим 
следующим образом: если продавец A1 вложил 
в рекламу количество денег, равное X1, а прода-
вец An – количество денег, равное Xn, то с такой 
вероятностью товар купят у продавца Ai. Веро-
ятность 1 2( , , ..., )i

nP X X X  монотонно убывает 
для каждого из продавцов i при фиксирован-
ном значении стратегии других продавцов, то 

есть от количества вложенных денег в рекламу 
увеличивается вероятность реализации товара 
[1–2]. Математическое ожидание чистого дохо-
да продавцов с учетом их издержек на рекламу 
составит:

1 2[ ... ] , ,..., 1 1( ), 1, ,..., 1, ,
n

i i
n n n j j jH h j n j n× × × = = =  

где 
1 2 1 2 1 2

1 2
, ,..., , ,..., ( , , ..., )

n n n
i i n i
j j j j j j j j j i ih p x x x D x= − +

 
1 2 1 2

1 2
, ,...,(1 ( , , ..., ))( ).

n n
i n i
j j j j j j ip x x x x+ − −  

Множеством ситуаций в игре будет яв-
ляться множество 

1 2
1 2( , , ..., ),

n
n

j j jx x x=∑  где 
1 11, ,..., 1, .j n j n= =  Тогда 

1 2 1 2
1,1,...,1 1 1 1 1,1,..., ,1 1 1 1

1 1 2
1 2 1 2

,1,...,1 1 1 1,1,..., ,1 1 1

( , , ..., ) ( , , ..., )
( , , ..., ) ,

( , , ..., ) ( , , ..., )

i n i n
n

i
n

i n i n
n n n n

p x x x p x x x
P X X X

p x x x p x x x

 
 

=  
  
 



  

  



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.110

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods

1 2 1 2
1,1,...,2 1 1 2 1,1,..., ,2 1 1 2

1 2 2 1 2
1 2 1 2

,1,...,2 1 1 2 1,1,..., ,2 1 2

( , , ..., ) ( , , ..., )
( , , ..., ) ( , , ..., ) ,

( , , ..., ) ( , , ..., )

i n i n
n

i i
n n

i n i n
n n n

p x x x p x x x
P X X X P X X X

p x x x p x x x

 
 

= =  
  
 



  

  
1 2 1 2

1,1,..., 1 1 1,1,..., , 1 1

3 1 2
1 2 1 2

,1,...,1 1 1 , ,..., ,

( , , ..., ) ( , , ..., )
( , , ..., ) .

( , , ..., ) ( , , ..., )

i n i n
n n n n n

i
n

i n i n
n n n n n n n n n

p x x x p x x x
P X X X

p x x x p x x x

 
 

=  
  
 



  



 

Математическое ожидание чистого дохода 
i-го игрока с учетом затраченных издержек на 
рекламу составит:

1,1,...,1 1,1,..., ,1

1

,1,...,1 ,1,..., ,1

,

i i
n

i

i i
n n n

h h
H

h h

 
 

=  
  
 



  

  
1,1,...,2 1,1,..., ,2

2

,1,...,2 ,1,..., ,2

,

i i
n

i i

i i
n n n

h h
H H

h h

 
 

= =  
  
 



  



 

1,1,..., 1,1,..., ,

,1,..., ,1,..., ,

.

i i
n n n

i
n

i i
n n n n n

h h
H

h h

 
 

=  
  
 



  



 

В каждой матрице строка { }1
1 kH H=  соот-

ветствует стратегии первого игрока, столбец – 
стратегии второго игрока, а индекс k = 1, …, n 
соответствует выбору стратегии остальных 
игроков [3–4]. На пересечении строки и столб-
ца в матрице 1

kH  находится выигрыш первого 
игрока. В матрице строка { }n

n kH H=  соответ-
ствует стратегии n-го игрока, столбец – стра-
тегии первого игрока. Индекс k = 1, …, n соот-
ветствует выбору стратегии остальных игроков. 
На пересечении строки и столбца в матрице 1

kH  
находится выигрыш n-го игрока. 

В качестве решения задачи необходимо 
найти компромиссный доход. Для нахождения 
компромиссной точки составим алгоритм [5].

1 этап. Для каждого игро-
ка необходимо вычислить величины: 

max ( ), 1,..., ,
k

i i
S k

M H k k
∑∈

= ∀ =∑  
k
∑  – ситуации в 

игре, S – множество ситуаций в игре, k  – ко-
личество ситуаций в игре. После нахождения 
величин Mi составляется идеальный вектор:  
M = (M1, …, Mn). 

2 этап. Для каждого игрока и каждой 
ситуации игры ,

k
S∈∑  1,...,k k=  вычисля-

ются величины отклонений от максимума 
( ) ( ).i i i i

k k
M M H∆ = −∑ ∑

3 этап. Строятся максимальные отклоне-
ния для всех игроков в каждой ситуации игры: 

( ) max, ( );i
i Ik k∈

λ = ∆∑ ∑  k  – количество ситуаций 
в игре, I – множество игроков игры.

4 этап. Выбирается минимальное из этих 
максимальных отклонений, то есть вычисляется 
min ( ).
k

S k∑∈
λ ∑  

Ситуация, в которой достигается этот ми-
нимум, является компромиссной точкой для 
всех игроков [6]. 

Рассмотрим модель конкурентного взаи-
модействия между продавцами однотипного 
товара и одним покупателем. Пусть имеет-
ся модель, в которой участвуют n продавцов 

1 2, , ..., ,nA A A  реализующих однотипную про-
дукцию, и один покупатель. Игроки вкладыва-
ют ресурсы в рекламные акции для того, чтобы 
увеличить вероятность осуществления продажи 
своего товара. Функции вероятности соверше-
ния сделки 1 2( ), ( ),..., ( ),na s a s a s  где s – коли-
чество вложенных в рекламу денег, такие, что 

1 2( ) ( ) ... ( ).na s a s a s> > >  Выигрывает тот игрок, 
который сумел реализовать товар [7]. 

На первом шаге случайным образом с ве-
роятностью 1/4 определяется, кто из продав-
цов первым будет отклонять выбор покупателя 
от других игроков. Не умаляя общности, будем 
считать, что первому игроку выпал шанс откло-
нить покупателя от выбора продукции других 
игроков исходя из коэффициентов эффективно-
сти рекламы. Шансы игрока A1 на успех прода-
жи товара одинаковые, но он определенно пред-
почел бы предлагать свою продукцию позже, 
так как 

1 1 1 1 2
... .

n nA A A A A AP P P
−

> > >  Следователь-
но, игроку A1 выгоднее пытаться устранить пер-
вым игрока A2. Исходя из коэффициентов эф-
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фективности рекламы игрок A2 будет пытаться 
первым устранить игрока A1. По аналогичным 
причинам остальные игроки будут пытаться 
первыми устранить игрока A1. Второй шаг – это 
непосредственно реализация товара, при этом 
могут реализоваться три ситуации:

– реализация товара игроком A1 с вероят-
ностью 1 ;

a
n

 
– реализация товара другими игроками 

Ak, k ≠ 1 с вероятностью , 1;ka
k

n
≠

– неудача всех игроков, тогда алгоритм 
повторяется с вероятностью 11 ... .naa

n n
− − −

Вычислим вероятность 
1AP  игрока A1 реа-

лизации товара:

1 1 2
1 1

,( ) ... .n
A A A

aa a
P P

n n n
 

= + − − 
   

Откуда получаем:

2
1

1 1 2
.

( )( ... )A
n n

a
P

a a a a a
=

+ + + +  
(1)

Поскольку 
1 2

... 1,
nA A AP P P+ + + =  то 

1 2 1
... 1 .

n nA A A AP P P P
−

+ + + = −  
Подставив формулу (1), получаем равен-

ство:

1 2 1

2
1

1 1 2

...

1 .
( )( ... )

nA A A

n n

P P P

a
a a a a a

−
+ + + =

−
+ + + +  

(2)

Решая (2), получим вероятности 

1 2
1

... , 1.
n i

n

A A A A
i

P P P P
=

+ + + =∑  

Таким образом, выигрышная стратегия 
игроков заключается в том, чтобы предлагать 
товар на продажу раньше наиболее сильного 
противника: 

1 1 1 1 2, ,... .
n nA A A A A AP P P

−
> > >
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Аннотация: В работе автор исследует влияние изменения конструктивной схемы здания на 
его динамическую реакцию. Целью работы является выявление оптимальной конструктивной схе-
мы каркасного здания при сейсмическом воздействии, сравнение численных значений динамиче-
ских параметров зданий различных конструктивных схем, которые могут влиять на сейсмостой-
кость конструкций при расчете на собственные колебания, а также получение внутренних усилий 
при расчете на сейсмическое воздействие. Гипотеза настоящего исследования состоит в том, что 
применение ядер и диафрагм жесткости повышает жесткость здания, в результате чего уменьша-
ются усилия в наиболее нагруженных элементах, что приводит к увеличению сейсмостойкости.

Ежегодно в мире происходит 1–2 катастро-
фических землетрясений от 8 баллов, 15–17 
землетрясений от 7 до 8 баллов, более 100 – от 
6 до 7 баллов и несколько тысяч незначитель-
ных землетрясений. Районы с сейсмичностью 
в 7 баллов и выше составляют около 30 % тер-
ритории Российской Федерации. В этих рай-
онах расположено свыше 1 300 городов и на-
селенных пунктов. Для всех типов зданий и 
сооружений последствия землетрясений за-
висят от характеристик сейсмического воздей-
ствия (интенсивность, спектральный состав 
и т.д.), свойств грунтов основания района стро-
ительства, качества проектирования и стро-
ительства. Для строительных конструкций, 
проектируемых и строящихся в сейсмических 
районах, должна быть обеспечена механическая 
безопасность.

Для защиты зданий от такого вида воз-
действий производят расчеты на прочность и 
устойчивость, применяют методы сейсмоизо-
ляции зданий, используют особые конструк-
тивные и объемно-планировочные решения при 
проектировании.

Анализ эффективности конструктивных 
решений здания при землетрясении – первый 
важный аспект проектировщика с таким видом 

нагрузки [1; 2].
Для исследования динамических параме-

тров в качестве примера рассмотрим железобе-
тонное каркасное здание с полным каркасом, с 
ядром жесткости и с диафрагмами жесткости 
по торцам (рис. 1). 

К зданию приложены постоянные (соб-
ственный вес конструкций, нагрузка от полов 
и перегородок) и временные нагрузки. Сейс-
мическое воздействие рассматривалось в ор-
тогональной проекции на горизонтальную 
плоскость. 

Исходя из проведенных исследований, 
можно сделать вывод, что изменения конструк-
тивной схемы здания влияют на его динамиче-
ские параметры (табл. 1). Применение ядер и 
диафрагм жесткости повышает жесткость зда-
ния, в результате чего уменьшаются усилия в 
наиболее нагруженных элементах, что приво-
дит к увеличению сейсмостойкости здания.

Расчет пятиэтажного каркасного здания с 
рассматриваемыми конструктивными схема-
ми на сейсмические воздействия показал, что 
значения изгибающих моментов в несущих 
элементах снижаются в 1,5 раза, а продольные 
и поперечные силы практически одинаковы, 
то есть введение дополнительных элементов в 
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Рис. 1. Собственные колебания по первой форме каркасного здания с полным каркасом (а),  
с ядром жесткости (б) и с диафрагмами жесткости по торцам (в)

а) б) в)

Таблица 1. Период и частота форм собственных колебаний зданий 
для рассматриваемых вариантов

№ Конструктивное решение 
Период и частота форм собственных колебаний

1 форма 2 форма 3 форма

1 С полным каркасом
W = 6,825 рад/с
f = 1,086 Гц
T = 0,9206 с

W = 6,894 рад/с
f = 1,097 Гц
T = 0,9114 с

W = 21,41 рад/с
f = 3,408 Гц
T = 0,2935 с

2 Каркасное здание с ядром жесткости
W = 31,64 рад/с
f = 5,036 Гц
T = 0,1986 с

W = 49,33 рад/с
f = 7,851 Гц
T = 0,1274 с

W = 65,11 рад/с
f = 10,36 Гц
T = 0,09651 с

3 Каркасное здание с диафрагмами 
по торцам

W = 7,025 рад/с
f = 1,118 Гц
T = 0,8943 с

W = 22,22 рад/с
f = 3,537 Гц
T = 0,2827 с

W = 40,36 рад/с
f = 6,424 Гц
T = 0,1557 с

Таблица 2. Результаты расчета на сейсмическое воздействие рассматриваемых вариантов

№ Конструктивное решение 
Усилия

N, кН M, кНм Q, кН

1 С полным каркасом

Max: N = – 34,99 кН 
(элемент 5586), Min: 
N = – 1450,47 кН 
(элемент 5556)

Max: M = 149,114 кН 
(элемент 5556), Min: 
M = – 133,7 кН (эле-
мент 5632)

Max: Q = 39,07 кН 
(элемент 5581), Min: 
Q = – 39,07 кН (эле-
мент 5676)

2 Каркасное здание с ядром жесткости

Max: N = – 39,03 кН 
(элемент 6370), Min: 
N = – 1464,06 кН 
(элемент 6345)

Max: M = 90,99 кН 
(элемент 6425), Min: 
M = – 74,42 кН (эле-
мент 6425)

Max: Q = 40,04 кН 
(элемент 6375), Min: 
Q = – 40,04 кН (эле-
мент 6460)

3 Каркасное здание с диафрагмами 
по торцам

Max: N = – 1,75 кН 
(элемент 6706), Min: 
N = – 1521 кН (эле-
мент 6469)

Max: M = 80,6 кН 
(элемент 6573), Min: 
M = – 97,64 кН (эле-
мент 6573)

Max: Q = 39,44 кН 
(элемент 6701), Min: 
Q = – 39,44 кН (эле-
мент 6734)

виде диафрагм жесткости практически не влия-
ет на внутренние усилия (табл. 2). 

Общими принципами обеспечения сейсмо-

стойкости зданий и сооружений при землетря-
сениях являются симметричные решения с рав-
номерным распределением масс и жесткостей, 
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антисейсмические швы в зданиях со сложным 
очертанием в плане или с разными конструкци-
ями отдельных участков, максимальное сниже-
ние массы несущих и ограждающих конструк-
ций за счет применения легких эффективных 

материалов и компоновки конструкций, обеспе-
чение возможности развития в железобетонных 
каркасах пластических деформаций и усиление 
жестких узлов каркасов применением сварных 
сеток, спиралей или замкнутых хомутов.
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Аннотация: Организационно-технологическая модель строительного производства является 
условным образом строительного объекта на этапе его возведения. Эффективность организаци-
онно-технологических решений в значительной мере определяют показатели качества завершен-
ного строительством объекта. 

Целью исследований является разработка алгоритма формирования эффективных организаци-
онно-технологических решений, направленных на учет и прогноз рисков несвоевременного завер-
шения строительства.

Гипотеза исследования включает предположение о необходимости прогнозного подхода при 
разработке организационно-технологической модели строительного производства. 

Методы исследования включают приемы системного и многофакторного анализа сложных со-
бытий, процессов и явлений, а также математического (аналитического) моделирования организа-
ционных и технологических процедур строительного производства.

В результате исследований разработан алгоритм формирования прогнозной математической 
модели, позволяющий осуществлять анализ факторов влияния на показатель своевременного за-
вершения строительства.

Практически каждая организационно-
техно логическая последовательность проведе-
ния простых и комплексных (в том числе и уни-
кальных, и технически сложных) строительных 
процессов характеризуется зависимостью от 
многочисленных технологических и организа-
ционных факторов, часть из которых способна 
оказывать негативное влияние на результаты 
выполнения производственных процедур. Про-
изводственная ситуация, образующаяся вслед-
ствие проявления негативных факторов или 
групп негативных факторов, способствует фор-
мированию нарушений и отклонений от уста-
новленных характеристик функционального 
качества строительной продукции, снижению 
показателей организационно-технологической 
надежности, устойчивости и эффективности 
строительного производства [1; 2]. 

На рис. 1 приведена структурная схема ис-
следований, направленных на превентивный 

(прогнозный) анализ опасностей, которые ото-
бражают последствия проявлений негативных 
факторов строительства и риски отклонений 
показателей качества объектов строительства и 
строительного производства.

Количественные значения рисков строи-
тельного производства характеризуют следую-
щие основные показатели [3; 4]:

– гранично допустимую величину рис- 
ка [R]:

[ ] [ ] ;R P F= ⋅  (1)

– расчетную величину риска R: 

,R P F= ⋅  (2)

где F – расчетная величина негативных по-
следствий проявления негативных факторов 
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(опасностей) строительного производства; P – 
расчетная величина вероятности проявления 
негативных факторов (опасностей) строитель-
ного производства; [P] – допустимая величина 
вероятности проявления негативных факторов 
(опасностей) строительного производства.

Сравнение условий соответствия расчетной 
величины риска его предельно допустимому 
значению:

R < [R]. (3)

Очевидно, что положительный прогноз вы-
полнения условия (3) характеризует необходи-
мость разработки комплекса мероприятий по 
управлению рисками по следующим основным 
направлениям [4]: 

‒ снижение (или устранение) причин или 
предпосылок, которые приводят к проявлению 
негативных последствий для строительного 
производства;

‒ формирование ресурсов материальной 
и нематериальной природы, которые образуют 
резерв, необходимый для устранения проявле-
ния негативных последствий для строительного 
производства.

Именно отсутствие методической основы 
для учета возможностей (прогноза) проявлений 
негативных факторов строительного производ-
ства и, сообразно результатам данного анализа, 
выделения ресурсов, необходимых для сниже-
ния возможных последствий, представляется 
одной из наиболее значительных причин недо-
статочного уровня эффективности организаци-
онно-технологических решений строительства.

Качество (эффективность) разработки про-
ектных (организационно-технологических) 
решений строительства принято оценивать 
системой качественных и количественных – 
технико -экономических – показателей (ТЭП). 
Решением задачи обеспечения функционально-
го качества строительного объекта является та-
кой вариант организационно-технологического 
проектирования, который характеризуется ве-
личинами ТЭП, соответствующими норматив-
ным или установленным требованиям к строи-
тельной продукции [5–7].

Например, в табл. 1 приведены ТЭП орга-
низационно-технологических решений строи-
тельства малоэтажного жилого объекта.

Анализ состава ТЭП организационно-
техно логических решений (табл. 1) указывает 
на отсутствие среди действующих (норматив-
ных) показателей характеристик организацион-
но-технологической надежности строительства. 
Уже одно это обстоятельство позволяет утверж-
дать, что любое проектное организаци онно-
технологическое решение не включает учет 
проявлений случайных факторов, а значит, пре-
вентивно формирует риски последствий прояв-
ления негативных факторов влияния.

В табл. 2 приведены результаты анали-
за (прогноза) рисков последствий проявления 
негативных факторов строительства, которые 
способствуют увеличению продолжительности 
строительства (критического пути строитель-
ства) рассматриваемого объекта.

Из приведенных в табл. 2 расчетных дан-
ных следует, что вероятность своевременного 
завершения строительства (критического пути 

Рис. 1. Структурная схема прогнозной оценки рисков строительного производства 
и качества объекта строительства
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Таблица 2. Расчетные параметры вероятности своевременного завершения строительства P (tкр < Tкр)

Процент превышения 
продолжительности 

критического 
пути модели 

строительства

Продолжительность 
критического пути, 

tкр

Продолжительность 
критического пути, 

Tкр

Показатель 

дисперсии, 2σ

Вероятность 
продолжительности 
критического пути  

P (tкр < Tкр)

0 % 153,0 153,0 0,000 0,5000 (50,0 %)

1 % 153,0 154,50 (154,53) 1,500 0,8413 (84,13 %)

2 % 153,0 156,00 (156,06) 2,041 0,9292 (92,92 %)

3 % 153,0 157,50 (157,59) 2,500 0,9641 (96,41 %)

4 % 153,0 159,19 (159,12) 3,005 0,9799 (97,99 %)

5 % 153,0 160,67 (160,65) 3,504 0,9857 (98,57 %)

6 % 153,0 162,17 (162,18) 4,003 0,9890 (98,90 %)

7 % 153,0 163,67 (163,71) 4,503 0,9911 (99,11 %)

8 % 153,0 165,17 (165,24) 5,003 0,9925 (99,25 %)

9 % 153,0 166,67 (166,77) 5,503 0,9935 (99,35 %)

10 % 153,0 168,33 (168,30) 6,009 0,9946 (99,46 %)

Таблица 1. ТЭП организационно-технологических решений 
строительства малоэтажного жилого объекта

№ 
п/п Наименование показателя Характеристика показателя Единица 

измерения Показатель

1 Общая продолжительность строи-
тельства (Пр) По критическому пути дни 153

2 Продолжительность основного 
периода строительства

По организационно-технологи-
ческой модели:
Посн.ф.= Ппр.ф. – Пподг.ф.
Посн.ф.= 153 – 9 = 144

дни 144

3 Общая трудоемкость (Тпр) По организационно-технологи-
ческой модели человеко-дни 1701

4 Трудоемкость на 1 м3 здания, 
человеко-дней / 1 м3, ( Тр/1 м3)

Тр/1 м3= Тр/ Vз
Тр/1 м3= 1701/2267,47 = 0,751

человеко-дней / 
1 м3 0,751

5 Максимальное число рабочих, од-
новременно, в течение смены

По организационно-технологи-
ческой модели:
Nmax = 19

человек 19

6 Коэффициент неравномерности 
движения рабочих

Nср = Тр/Пр = 1701/144 = 11,812
Nнер = Nмакс/Nср = 19/11,812 = 
=1,609

– 1,653

7 Коэффициент совмещения строи-
тельных процессов

По организационно-технологи-
ческой модели:
Ксов. = Ппр.норм./ Ппр.ф.
Кпр. = 364/144 = 2,459

– 2,459

строительства, равного 153 дням) при отсут-
ствии учета возможного проявления негатив-

ных факторов составляет 50 %.
Соответственно, повышение параметров 
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организационно-технологической надежности 
становится возможным только при включении 
алгоритма обоснования расчетной продолжи-
тельности строительства с учетом последствий 
проявления негативных факторов и разработки 
соответствующей вероятностной организаци-
онно-технологической модели [8–10]. 

Алгоритм разработки прогнозной вероят-
ностной организационно-технологической мо-
дели строительства включает следующие ос-
новные стадии.

Стадия 1: формирование первоначальной 
(исходной) модели в детерминистическом фор-
мате, в точном соответствии с требованиями 
действующих нормативно-технических доку-
ментов.

Стадия 2: формирование и оценка количе-
ственных значений случайных (возможных, ве-
роятностных) параметров первоначального де-
терминистического формата модели.

Стадия 3: количественная оценка (про-
гноз) вероятности своевременного завершения 
строительства с учетом рассмотренных нега-
тивных факторов.

Стадия 4: разработка рекомендаций по 
учету возможных последствий негативных фак-
торов для особенностей организации строи-
тельного производства.

Эффективным механизмом для разработки 
комплекса мероприятий по управлению риска-
ми является организационно-технологическая 
модель строительства, спроектированная с уче-
том и прогнозом рисков строительства.

Такая модель позволяет производить адек-
ватную оценку и прогноз последствий про-
явлений негативных факторов строительного 
производства и в частности управлять таким 
показателем организационно-технологической 
надежности, как своевременное завершение 
строительства. 
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В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AR-ИНСТРУМЕНТОВ

Р.В. РАЗЯПОВ, А.О. ГЛАЗАЧЕВ

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
г. Уфа

Ключевые слова и фразы: информационная модель; дорожно-транспортное строительство; 
оценка качества; автомобильные дороги; жизненный цикл; дополненная реальность; результаты 
строительства.

Аннотация: Анализируется применение информационной модели в контексте диагностики 
поперечных уклонов автомобильных дорог; решаются следующие задачи: изучение возможностей 
инструментов в процессе диагностики, анализ верификации данных, исследование объективности 
метода для определения соответствия поперечных уклонов.

Предполагается, что интеграция информационной модели и инструментов дополненной ре-
альности позволяет более точно и объективно оценивать результаты строительства автомобильных 
дорог.

Метод позволил визуализировать и анализировать геометрические параметры дороги в режи-
ме реального времени. Результаты исследования подтверждают эффективность предложенного ме-
тода, а также подчеркивают его объективность в определенных условиях.

Раскрыт процесс верификации полученных данных и представлены расчеты, подтвержда-
ющие надежность предлагаемого метода в условиях, соответствующих реальным строительным 
сценариям. Результаты и выводы исследования могут иметь важное значение для повышения эф-
фективности процесса оценки и приемки автомобильных дорог.

Диагностика на этапе строительства жиз-
ненного цикла автодорог требует определенно-
го набора инструментов для оценки результатов 
достижения проектных параметров. Такие ме-
тоды можно назвать системами оценки резуль-
татов на этапе строительства жизненного цикла 
автомобильных дорог.

Существует множество методов монито-
ринга состояния дорог: визуальный осмотр, ис-
пользование технических средств, анализ дан-
ных GPS.

Каждый из этих методов имеет свои пре-
имущества и ограничения, и использование 
конкретного метода зависит от типа и состоя-
ния дороги, а также от целей мониторинга [1]. 
Некоторые методы могут использоваться в ком-
бинации для достижения наилучших результа-
тов [2].

Преимущество дополненной реальности 
перед другими методами мониторинга состоя-
ния дорог заключается в том, что она позволяет 
получать информацию о дорожном покрытии 
в режиме реального времени с высокой точно-
стью и детализацией, что может существенно 
повысить эффективность мониторинга и позво-
лить быстрее выявлять и решать проблемы [3].

Одной из фундаментальных составляющих 
в принятии решений является современное оце-
нивание геометрических характеристик автомо-
бильной дороги [4]. Это необходимо для того, 
чтобы сопоставить фактическое состояние авто-
дороги и ее информационную модель. В конце 
1950-х гг. появились следующие системы изме-
рения для количественного оценивания свойств 
и состояния дорожной одежды: простейшие 
профилометры, приборы для установления 
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Таблица 1. Параметры для определения корреляции Пирсона

№ п/п Средние значения Стандартные отклонения

1 X = 17,71875 Sx = 5,871427

2 Y = 19,90909 Sy = 6,000045

Таблица 2. Результаты замеров значений показателей поперечных уклонов 

Прямое направление Обратное направление

Итого Численно % Итого Численно %

Всего измерений 77 100 % Всего измерений 77 100 %

Отклонение ± 5 ‰ 66 95 % Отклонение ± 5 ‰ 65 94 %

Отклонение ± 10 ‰ 3 5 % Отклонение 
± 10 ‰ 4 6 %

Отклонение свыше 
± 10 ‰ 0 0 % Отклонение свыше 

± 10 ‰ 0 0 %

сцепления и прогиба [5]. Эти инструменты не 
только определяли дефекты готовых конструк-
ций, но и применялись для принятия решений 
по техническому вводу объекта строительства, 
которые с годами были усовершенствованы и 
позволили получать быстрые объективные дан-
ные [6]. С появлением цифровых систем и про-
ектов также возможно и применение цифровых 
инструментов в дополнение к определению па-
раметров качеств [7]. Неразрушающий метод 
контроля позволит своевременно выявить про-
блему, определить масштаб и эффективно ее ре-
шить [8]. Определим соответствие поперечных 
уклонов при помощи инструментов КП514 РДТ, 
РДУ-3М в сравнении с предлагаемой на основе 
дополненной реальности (AR) и подгруженной 
в нее трехмерной модели [9]. 

Точность определения дополненной ре-
альности может варьироваться в зависимости 
от конкретной технологии и оборудования, ис-
пользуемого для создания AR-приложения [10].

Для использования программ с дополнен-
ной реальностью для мониторинга состояния 
дорог необходимо иметь достаточно точную 
модель дороги, которая может быть создана с 
помощью различных технологий, включая ла-
зерное сканирование (LiDAR) [11], фотограм-
метрию и использование спутниковых данных 
[12]. Ключевым фактором для нашего исследо-
вания является поперечная ровность с примене-
нием цифрового способа измерения [13].

Значения показателей поперечных уклонов 
были определены при помощи передвижной 
дорожной лаборатории КП514 РДТ установ-
ленным навигационным и гироскопическим 
оборудованием, а также системой компенсации 
перемещений кузова путем проезда в обоих на-
правлениях [14]. 

Для измерения степени линейной связи 
(корреляции) между двумя непрерывными пе-
ременными используем метод корреляции Пир-
сона [15]. Он позволяет определить, насколько 
изменения одной переменной согласуются с из-
менениями другой. Для расчета коэффициента 
корреляции Пирсона нужно вычислить среднее 
значение, стандартное отклонение и ковариа-
цию двух рядов данных (табл. 1).

Ковариацию определим по формуле:
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Теперь можно вычислить коэффициент кор-
реляции Пирсона:
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Таким образом, коэффициент корреляции 
Пирсона равен – 0,907204, что свидетельствует 
о высокой обратной корреляции между двумя 
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рядами данных [16]. 
Результаты анализа замеров значений по-

казателей поперечных уклонов представлены в 
табл. 2.

Согласно СП 78.13330.2012 и ГОСТ 59120-
2021, не более 10 % результатов определений 
поперечных уклонов могут иметь отклонения 
от проектных значений до ± 0,010, остальные – 
до ± 0,005. Таким образом, поперечные уклоны 
соответствуют требованиям СП78.13330.2012 
для III категории автомобильной дороги 
и проектной документации обследуемого 
объекта.

Точность измерений при помощи допол-
ненной реальности зависит от качества исполь-
зуемых камер и датчиков, а также от точности 
распознавания и отображения информации на 
экране устройства. Обычно точность таких из-
мерений находится в пределах нескольких мил-
лиметров [16].

Для повышения точности измерений при 
использовании дополненной реальности можно 
применять методы компьютерного зрения, та-
кие как определение точек облома или пересе-
чения линий, а также использовать специальное 
программное обеспечение, которое позволяет 
обрабатывать полученные данные и выявлять 

недостатки при строительном контроле.
Таким образом, метод дополненной реаль-

ности в ключе наложения информационной 
модели на построенный объект и визуального 
контроля не сможет дать объективных результа-
тов, сопоставимых с измерительными прибора-
ми, но наряду с этим при наличии ряда допол-
нительных функций, таких как искусственный 
интеллект, и в комплексе с существующими 
методами возможно усовершенствовать тради-
ционные методы определения геометрических 
параметров [15].

По вышеуказанным составляющим прове-
ден анализ на возможность их применения при 
оценке этапа строительства жизненного цикла 
автодорог и предложена методика верификации 
результатов измерения для обоснования при-
менения инструмента дополненной реальности 
с использованием метода анализа иерархий и 
корреляции Пирсона.

Анализ показателей дает понять, что с при-
менением инструментов дополненной реаль-
ности оценка может иметь отклонения от более 
точных измерений. Эти отклонения связаны с 
примененными методами привязки; при опре-
деленных условиях эффективность применения 
AR-методики может возрасти.
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Аннотация: Цель исследования – определение ключевых характеристик педагогического на-
ставничества, имеющего в своей основе деятельность предметного, интеллектуального и практи-
ческого характера. В задачи исследования входило рассмотрение основных характеристик педаго-
гического наставничества в контексте культуры и истории педагогики. 

В исследовании применялись теоретические методы: изучение научных публикаций, теоре-
тический анализ, систематизация и обобщение. В результате обоснованы характеристики педа-
гогического наставничества и факторы формирования опыта субъективирования у наставника. 
В большей мере этому способствуют гуманитарные технологии, партнерские взаимоотношения 
субъектов образовательного процесса, наличие внутренней мотивации, самоорганизация и реф
лексия. 

Настоящий год посвящен педагогу и на-
ставнику. С нашей точки зрения, это посвяще-
ние адресовано педагогу – профессиональному 
учителю и наставнику, тому, кто помогает не 
только в профессиональном становлении начи-
нающему специалисту как мастер своего дела, 
волонтер. Учителяпрофессионалы разного воз-
раста – это огромный контингент наставников, 
которые активно делятся опытом своей работы 
с коллегами и учениками. Традиционно счита-
ется, что камертоном наставничества выступа-
ют ветераны педагогического труда, но сегодня 
актуально и реверсное наставничество, когда 
молодые учителя выступают наставниками для 
более взрослых коллег.

Каждая эпоха имеет свои особенности и 
приоритеты в обучении и воспитании, положи-
тельный педагогический опыт, затруднения и 
педагогические находки. Обращаясь к древно-
сти, а в классике до нас дошла только мудрость, 
поскольку время осуществляло именно такой 
отбор, читаем высказывания философов об 
учении и совершенствовании. В трактате Кон-

фуция «Луньюй» приведены такие наставле-
ния: «Искренне веруй и люби учиться, храни до 
смерти свои убеждения и совершенствуй свой 
путь» [5]. Бесспорно, что в совершенствовании 
«своего пути» значима роль наставника.

История культуры и педагогики свидетель-
ствует о том, что обучение и наставничество 
имеют теснейшую взаимосвязь и взаимообус-
ловленность. Эта взаимосвязь отмечается в ра-
ботах классиков педагогики Я.А. Коменского, 
Д. Дидро, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, 
С.И. Гессена, Л.Н. Толстого [3]. Наш совре-
менник, философ М.С. Коган, постулирует, что 
содержание образования должно быть «изо-
морфно человеческой культуре в целом» [4]. 
Принцип культуросообразности задает культу-
рологическую направленность педагогической 
деятельности, реализует ориентацию на транс-
лирование культурологических ценностей в 
воспитательнообразовательном процессе [5]. В 
условиях перехода к информационному обще-
ству, обществу знаний, становится актуальным 
формирование компетенций и очевидным, что 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 127

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

становление и развитие компетенций субъектов 
образовательного процесса невозможно без на-
ставничества. 

Вузовские преподаватели и школьные учи-
теля в своей профессиональной педагогической 
деятельности сегодня выполняют функцию 
тьютеров, наставников, готовых не только вве-
сти личность в мир культуры, но и обеспечить 
ее поддержку в процессе самоопределения [2]. 
Среди причин, обусловливающих активизацию 
наставнической деятельности в современной 
образовательной системе, можно выделить: 
развитие процессов демократизации общества, 
увеличение потока информации, расширение 
содержания профессиональных компетенций. В 
условиях стандартизации образования возника-
ет необходимость устранения рассогласования 
между отдельными компонентами образова-
тельного процесса «цель – средства – резуль-
тат» [1]. В достижении современных воспита-
тельнообразовательных результатов важна и 
значима наставническая работа педагогов.

Подобный опыт наставнической деятельно-
сти в рамках экспериментальной площадки был 
приобретен преподавателями кафедры филосо-
фии и культурологии и сотрудниками учебной 
научноисследовательской лаборатории «Фи-
лософия образования» института филологии 
и межкультурной коммуникации Алтайского 
государственного педагогического универси-
тета в процессе совместной работы с сельской 
общеобразовательной школой МБОУ «Повали-
хинская средняя общеобразовательная школа» 
Первомайского района Алтайского края. Про-
грамма работы этой экспериментальной пло-
щадки была разработана и реализуется с 2020 г. 
Тема экспериментальной работы – «Организа-
ция духовнонравственного и патриотическо-
го воспитания школьников с использованием 
информационнокоммуникационных техноло-
гий». В перечень задач организации работы экс-
периментальной площадки включены задачи, 
непосредственно связанные с наставнической 
работой преподавателей педагогического уни-
верситета. Наставническая деятельность осу-
ществляется посредством повышения квали-
фикации педагогов, участвующих в реализации 
программ эксперимента, в работе постоянно 
действующего педагогического семинара, че-
рез диссеминацию опыта работы и результа-
тов эксперимента в образовательном округе, 
публичных презентаций, разработанных пре-
подавателями педагогического университета, 

студентами, учителями и школьниками в рам-
ках работы экспериментальной площадки. В 
процессе экспериментальной работы имеет ме-
сто активное профессиональнопедагогическое 
взаимодействие учителей, преподавателей вуза 
и студентов магистратуры. Проводятся теле-
мосты и другие совместные мероприятия, дис-
куссии и «мозговой штурм» между учителями 
и студентами магистратуры, обучающимися 
по направлению подготовки «Поликультурное 
образование в многонациональном социуме», 
по теме «Проблемы воспитания в современ-
ной школе: традиции, реалии и пути решения». 
Проведение дискуссий организуется как целе-
направленный обмен мнениями, коллективный 
поиск правильного решения по актуальным во-
просам воспитания в современной системе об-
разования. 

В текущем учебном году продолжается рас-
ширение спектра совместной наставнической 
деятельности преподавателей педагогического 
университета, студентов и учителей. Учителя 
продолжают работу по выбранным направле-
ниям, разрабатывают проекты внеурочных за-
нятий с использованием интернетресурсов, 
формируют кейсы с ИКТтехнологиями, видео-
материалами и интернетресурсами; проводятся 
телемосты по актуальным направлениям вос-
питательной работы и шефство студентов над 
школьным медиадвижением. 

Таким образом, наставническая деятель-
ность преподавателей педагогического уни-
верситета, школьных учителей, студентов и 
школьников активно реализуется в работе экс-
периментальной площадки. Здесь имеет место 
как традиционное наставничество, осущест-
вляемое опытными педагогами и учителями, 
так и реверсное наставничество, осуществля-
емое студентами и молодыми учителями. Тра-
диционное наставничество наиболее часто 
реализуется опытными педагогами по акту-
альным направлениям содержания и методики 
организации воспитательнообразовательного 
процесса. Реверсное наставничество реализу-
ется студентами и молодыми учителями в кон-
тексте использования специфических свойств 
современных информационных технологий, 
позволяющих интенсифицировать воспита-
тельнообразовательный процесс и обратить-
ся к принципиально новым познавательным 
средствам. Наставническая деятельность спо-
собствует развитию и совершенствованию 
профессиональных компетенций участников 
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креативности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются пути внедрения информационных технологий в кор-
рекционную работу логопедадефектолога с детьми с речевыми нарушениями. Выделенные ус-
ловия использования информационных технологий в процессе развития звукопроизношения у 
старших дошкольников с нарушением речи являются задачами исследования. Результатами иссле-
дования явились направления использования инновационных технологий в процессе развития зву-
копроизношения (на этапе постановки, автоматизации, дифференциации звуков) у детей старшего 
дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО. Исследовательский материал, изложенный 
в статье, может быть использован в работе педагогапсихолога с данной категорией детей. 

В настоящее время наблюдается быстрое 
развитие информационных технологий, кото-
рые активно применяются абсолютно во всех 
сферах жизни общества и видах деятельности 
человека. Перед нынешним образованием ста-
вятся новые задачи, сопряженные с функцио-
нальным и действенным применением новых 
технологий в обучении и развитии детей. Не-
исправленные недостатки речи в дошкольном 
возрасте могут привести к неуспеваемости в 
школе; большинство младших школьников пре-
имущественно пишут так же, как и говорят. 
Также следует отметить, что дети, имеющие де-
фекты речи, болезненно их ощущают, могут за-
мыкаться, стесняться, у них может развиваться 
чувство негативизма, что непосредственно вли-
яет также и на успеваемость в школе.

Целью нашего исследования стало обосно-
вание внедрения информационных технологий 
в процесс дошкольного образования как одного 
из средств сопровождения коррекционной рабо-
ты с детьми старшего дошкольного возраста по 
преодолению дефектов речи. 

Теоретической основой исследования явля-

ются научные работы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чир-
кина, Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой, М.Ф. Фо-
мичевой по проблеме звукопроизношения 
старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи. Исследования С.Л. Новоселовой, И. Па-
шелите, Г.П. Петку подтверждают возможность 
и целесообразность использования компьютер-
ных технологий в дошкольных образователь-
ных учреждениях и их особую значимость в 
развитии интеллекта и личности ребенка.

С помощью информационных техноло-
гий происходит визуализация акустических 
компонентов речи, что, несомненно, делает 
незаметным для дошкольника переход от об-
разовательной деятельности к игровой. Самым 
действенным способом предоставления учеб-
ного материала является демонстрация двигаю-
щихся картинок и объемных изображений. Это 
наиболее удобно и эффективно, чем просмотр 
картинного материала с плоским изображени-
ем. Однозначно, что такая подача материала по-
высит интерес дошкольника к занятиям и даст 
положительный результат в работе над речью. 
Также информационные технологии помогают 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.130

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
контролировать процесс обучения ребенка. Так, 
например, используя различные мессенджеры, 
социальные сети, можно сделать данный про-
цесс более прозрачным и востребованным.

Базой исследования стала автономная не-
коммерческая общеобразовательная органи-
зация «ГорницаУзорница» (г. Москва). В ис-
следовании приняли участие 10 воспитанников 
старшего дошкольного возраста с нарушением 
речи. 

В качестве рабочей гипотезы нами было 
выделено предположение о том, что внедрение 
информационных технологий в процесс логопе-
дической работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста с нарушением речи будет про-
ходить более эффективно, если организовать 
информационнообразовательную среду, вклю-
чающую:

а) на подготовительном этапе – интерак-
тивные презентации с целью получения необхо-
димых навыков для правильного звукопроизно-
шения;

б) на основном этапе – компьютерные об-
учающие программы для закрепления навыков 
правильного звукопроизношения;

в) на рефлексивном этапе – «электронные 
карты взаимодействия», включающие в себя ре-
комендации для родителей, результаты дости-
жений детей и домашнее задание. 

Диагностическая программа исследования 
включала следующие методики на выявление 
уровня звукопроизношения детей дошкольного 
возраста: методики Е.Ф. Архиповой «Изолиро-
ванное звукопроизношение», «Звукопроизноше-
ние в слогах», «Звукопроизношение в словах». 
Также с целью выявления особенностей фоне-
матического слуха детей и слоговой структуры 
слова в исследовании использовались методики 
Е.Ф. Архиповой и Т.Б. Филичевой «Различение 
слов, близких по звуковому составу», «Навыки 
элементарного звукового анализа», «Обследо-
вание мышечного тонуса и подвижности губ» 
и др.

При рассмотрении результатов констати-
рующего этапа эксперимента следует отметить 
частичные нарушения слоговой структуры. Эта 
особенность проявляется при перестановке или 
пропусках сложных звуков. И все же иногда 
встречаются случаи, когда в словах появляются 
другие звуки или слоги. У детей данной кате-
гории отмечается неумение дифференцировать 
фонемы, что связано с недостаточным разви-
тием процесса фонемообразования. Помимо 

этого, отмечается, что при звукопроизношении 
часто нарушена дифференциация вибрантов, 
аффрикат, шипящих. Смазанность речи детей 
характеризуется слабостью артикуляционного 
аппарата.

На подготовительном этапе были разрабо-
таны интерактивные презентации с целью по-
иска теоретической информации по проблеме 
исследования, а также знакомства с артикуляци-
онными упражнениями и методикой их выпол-
нения. В презентациях были освещены такие 
вопросы, как распознавание речевых наруше-
ний – шепелявость, картавость, каша во рту, от-
сутствие четкости произношения, замена звуков 
и др. Также рассматривался материал по озна-
комлению с органами артикуляции и правиль-
ным их положением, о влиянии на звукопро-
изношение фонематического слуха, слоговой 
структуры слова, о состоянии органов артику-
ляционного аппарата.

На основном этапе логопедической работы 
осуществлялась постановка звуков при исполь-
зовании следующих способов: по подражанию, 
механический и смешанный. Для этого были 
применены видеофрагменты, на которых было 
показано, как поставить звук. Присутствие де-
тей на видео только повышало мотивационный 
компонент дошкольников. Они старались по-
вторять необходимые действия для правиль-
ного произношения звука так же хорошо, как 
их сверстники. Параллельно проводилась ра-
бота над фонематическим слухом по пособиям 
Т.А. Ткаченко. Также использовались следу-
ющие компьютерные обучающие программы: 
«Правильный банан», «Свинкикопилки», «Бед-
ный дракончик» и т.д. Для развития, например, 
фонематического слуха и слухового внимания 
предлагались следующие игры: «Что делает 
Петрушка?», «Угадай, что я сказала?», «Угадай, 
кто позвал?», «Эхо» и т.д. Для развития артику-
ляционного аппарата использовались игры на 
звукопроизношение: «Чей домик?» «Что зву-
чит?», «Кто как кричит?», и т.д. Также можно 
применять звукоподражание цоканью копыт ло-
шади, карканью вороны, рокоту самолета, жуж-
жанию жука, шуму ветра и т.д.

На рефлексивном этапе коррекционной ра-
боты были внедрены электронные карты вза-
имодействия, под которыми понимается тип 
учебного документа, предоставляющий факти-
ческие доказательства достижения детей, а так-
же теоретическую информацию для ознаком-
ления родителей, рекомендации для отработки 
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навыков правильного произношения у детей. 
Они способствовали не только отслеживанию 
динамики развития звукопроизношения каждо-
го ребенка, участвующего в эксперименте, но и 
давали возможность корректировать план заня-
тий в соответствии с успехами детей в коррек-
ционном процессе.

Результаты контрольного этапа экспе-
римента показали, что более половины де-
тей научились произносить трудные для них 
звуки, кроме сонорного [р]. Показатель фоне-
матического слуха у большинства средний, что 
доказывает необходимость дальнейшей работы. 
Слоговая структура слова находится на высо-
ком уровне, что является условной нормой. Со-
стояние артикуляционного аппарата находится 

на среднем уровне и требует продолжения ра-
боты.

Таким образом, рассматривая информаци-
онные технологии как одно из средств логопе-
дической работы дефектолога с детьми старше-
го дошкольного возраста, следует отметить, что 
наиболее эффективно использовать их не толь-
ко на этапе непосредственной работы с детьми, 
но и как средство сопровождения коррекцион-
ного процесса с целью непосредственного вза-
имодействия дефектолога с детьми и их родите-
лями. Данная работа способствовала не только 
устранению речевого дефекта, но и определен-
ным образом влияла на развитие познаватель-
ной активности ребенка, его коммуникативных 
и регуляторных способностей. 
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Аннотация: В статье приведен анализ данных уровня экономической грамотности детей стар-
шего дошкольного возраста после проведенного эксперимента. Результаты представлены как по 
уровням экономической грамотности детей, так и в разрезе по сферам личностного развития. Це-
лью нашей работы была разработка компьютерной игры с экономическим содержанием и внедре-
ние ее в педагогический процесс детских садов. Гипотеза исследования: процесс формирования 
основ экономической грамотности детей старшего дошкольного возраста станет более эффектив-
ным, если использовать обучающую компьютерную игру. Задачей настоящей работы является ко-
личественный и качественный анализ результатов, полученных по итогам эксперимента. При раз-
работке проблемы нами были использованы теоретические и эмпирические методы исследования: 
анализ, обобщение, анкетирование, наблюдение, беседа, статистические методы, педагогический 
эксперимент, методы обработки данных эксперимента и др.

На современном этапе развития общества 
информационные технологии занимают значи-
тельное место как в быту, в профессиональной 
сфере человека, так и в образовании и воспита-
нии. Современные информационные техноло-
гии применяются в различных областях жизне-
деятельности человека. 

В процессе знакомства детей старшего до-
школьного возраста с миром экономики чаще 
всего используют следующие формы и методы 
обучения: беседу, сказку, изучение конкретного 
случая, имитационные игры, проектный метод 
и др. Актуальным остается вопрос внедрения 
в педагогическую деятельность детских садов 
компьютерных игр, содержащих элементы эко-
номической культуры.

Компьютерные игры практически не ис-
пользуются в данном процессе, несмотря на то, 
что они доказали свою эффективность на раз-

ных уровнях образовательного пространства. 
Как показывают социологические опросы и 
практика, одной из причин тому является отсут-
ствие в педагогической деятельности детских 
садов и в семейном воспитании компьютерных 
игр, способствующих решению задач по фор-
мированию основ экономической грамотности 
детей, и методик их применения [1]. 

В рамках данной проблемы нами была раз-
работана обучающая компьютерная игра «Тро-
пинка в экономику» (на основе программы 
А.Д. Шатовой) с соблюдением психофизиоло-
гических особенностей детей данного возрас-
та, описанных в научных трудах Е.Е. Лысенко и 
В.Н. Могилевой [2–4].

Для возможности применения воспита-
телями компьютерной игры в педагогическом 
процессе были разработаны методические ре-
комендации, конспекты занятий; определены 
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этапы и условия ее применения. В эксперимен-
те участвовало 134 ребенка в возрасте от 5 до 
7 лет, которые были поделены на две статисти-
чески равные группы (контрольную и экспери-
ментальную) по 67 человек в каждой. В кон-
трольной группе обучение проходило согласно 
образовательным программам, в эксперимен-
тальной группе формирование основ экономи-
ческой грамотности проводилось с применени-
ем обучающей компьютерной игры «Тропинка 
в экономику». В эксперименте также участвова-
ли 67 родителей и 8 воспитателей, с которыми 
проводились семинары, беседы, консультации, 
инструктажи и другие мероприятия для созда-
ния более эффективной работы по освоению 
детьми экономической грамотности с использо-
ванием в данном процессе компьютерной игры.

Для наблюдения динамики изменения 
уровня основ экономической грамотности де-
тей старшего дошкольного возраста в начале 
педагогического эксперимента и по его завер-
шению были проведены диагностические ме-
роприятия и получены результаты. Был раз-
работан диагностический инструментарий для 
определения уровня экономической грамотно-
сти детей старшего дошкольного возраста с ис-
пользованием учебнометодических материалов 
Л.Н. Галкиной, А.А. Смоленцевой и А.Д. Ша-
товой. Диагностика проводилась по сферам 
личностного развития (когнитивной, эмоцио-
нальночувственной и поведенческой), которые 
включали в себя критерии, показатели и уровни 
(высокий, средний, низкий).

По окончании педагогического экспери-
мента по внедрению компьютерной игры «Тро-
пинка в экономику» в процесс формирования 
экономической грамотности детей старшего 
дошкольного возраста были получены данные 
для сравнения с результатами первичного среза 
(табл. 1).

Представленные данные первичного и ито-
гового срезов указывают на значительные раз-
личия уровня основ экономической грамотно-
сти между контрольной и экспериментальной 
группами. В экспериментальной группе дина-
мика высокого уровня основ экономической 
грамотности детей значительно выше и состав-
ляет 18 %, в контрольной группе рост состав-
ляет 1,5 %, что является несущественным. В 
экспериментальной группе значительно сокра-
тился процент детей (на 40,3 %), обладающих 
низким уровнем грамотности. Около четверти 
детей (22,4 %) в экспериментальной группе со-
ответствуют требованиям высокого уровня эко-
номической грамотности. Дети владеют целост-
ной и многообразной системой представлений 
об экономической жизни общества, ее явлени-
ях, таких как реклама, труд, доход и др. Они 
понимают их взаимосвязь, приводят примеры 
из жизни. Дети с интересом относятся к соци-
альноэкономической стороне жизни общества, 
уважают людей, которые трудятся и производят 
товары и услуги. Они применяют в быту знания 
о разумном ведении хозяйства, с бережностью 
относятся к окружающим их вещам, знают о 
финансовых возможностях семьи и рациональ-
но расходуют денежные средства. 

В экспериментальной группе на 31,3 % уве-
личилось количество детей, имеющих средний 
уровень экономической грамотности. Средний 
уровень сформированности основ экономиче-
ской грамотности детей старшего дошкольного 
возраста характеризуется такими же параметра-
ми и критериями, как и высокий. Данные пара-
метры и критерии среднего уровня находятся 
в ограниченном и первоначальном состоянии. 
Дети, обладающие средним уровнем основ эко-
номической грамотности, обращаются за незна-
чительной помощью к взрослым в отдельных 
вопросах экономической жизни общества. 

Таблица 1. Изменение уровня основ экономической грамотности детей старшего дошкольного 
возраста в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах (%)

Группа

Уровни

Высокий Средний Низкий

Начальная 
диагностика

Итоговая 
диагностика

Начальная 
диагностика

Итоговая 
диагностика

Начальная 
диагностика

Итоговая 
диагностика

КГ 4,5 6 40,3 46,2 55,2 47,8

ЭГ 4,5 22,4 52,2 74,6 43,3 3
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В контрольной группе прирост уровней 
экономической грамотности является незначи-
тельным, что продемонстрировано на рис. 1.

Далее проведем анализ динамики измене-
ния сформированности основ экономической 
грамотности детей старшего дошкольного воз-
раста в разрезе по сферам личностного разви-
тия на начало эксперимента и по его заверше-
нии (табл. 2).

Полученные результаты итогового и ну-
левого среза в сравнении указывают на поло-
жительную динамику в когнитивной, эмоцио-
нальночувственной и поведенческой сферах. 
Значительное увеличение роста процента де-
тей, обладающих высоким уровнем основ эко-

номической грамотности в разрезе по сферам 
личностного развития, наблюдается в экспери-
ментальной группе. Из результатов также вид-
но, что увеличился процент детей, обладающих 
средним уровнем, и значительно сократился 
процентный показатель на низком уровне в 
когнитивной, эмоциональночувственной и по-
веденческой сферах. В контрольной группе на-
блюдается положительный рост процентных 
значений во всех сферах личностного развития, 
но их увеличение не является значительным.

Результаты уровней сформированности ос-
нов экономической грамотности детей старше-
го дошкольного возраста в целом и в разрезе по 
сферам личностного развития (когнитивной, 

4,5% 6%
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47,8%
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Рис. 1. Уровни экономической грамотности контрольной группы (нулевой и итоговый срез)

Таблица 2. Динамика изменений уровней основ экономической грамотности детей 
старшего дошкольного возраста по сферам личностного развития (%)

Группа

Уровни

Высокий Средний Низкий

Начальная
диагностика

Итоговая
диагностика

Начальная
диагностика

Итоговая
диагностика

Начальная
диагностика

Итоговая
диагностика

Когнитивная сфера

КГ 0 1,5 56,7 67,2 43,3 31,3

ЭГ 3 25,4 71,6 71,6 25,4 3

Эмоциональночувственная сфера

КГ 4,5 6 13,4 20,9 82,1 73,1

ЭГ 4,5 20,9 19,4 74,6 76,1 4,5

Поведенческая сфера

КГ 9 10,4 53,7 62,7 37,3 26,9

ЭГ 7,5 25,4 64,2 70,1 28,3 4,5
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эмоциональночувственной и поведенческой) 
свидетельствуют о существенной положитель-
ной динамике.

Полученные данные указывают на успеш-
ное внедрение компьютерной игры «Тропинка в 
экономику» в образовательный процесс детских 

садов, на эффективность выстроенного педаго-
гического процесса с соблюдением педагоги-
ческих условий и подходов по формированию 
экономической грамотности детей старшего до-
школьного возраста с применением компьютер-
ной игры. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

С.В. ГРАБОВЫХ

Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
г. Краснодар

Ключевые слова и фразы: студент; развитие самостоятельности; самостоятельная работа; об-
разовательный процесс в вузе.

Аннотация: Целью статьи является теоретический анализ проблемы развития самостоятель-
ности студентов в современном образовательном процессе вуза. В статье в работах ученыхиссле
дователей в области педагогики и психологии рассматривается понятие «самостоятельности». 
Анализируется процесс самостоятельной работы студентов в вузе как средство развития их само-
стоятельности. Обобщаются мнения ученых; автор приходит к выводу, что данный процесс имеет 
две значимые стороны: действия преподавателя, направленные на студента как субъекта педагоги-
ческой ситуации, с одной стороны, и на себя самого, на собственные действия внутри конкретной 
педагогической ситуации.

Современное общество динамично разви-
вается, что требует профессионального подхода 
в деятельности во всех сферах: социальной, на-
учной, культурной и др. Для эффективной про-
фессиональной деятельности современному 
специалисту необходима развитая способность 
ориентироваться в разносторонней информа-
ционной среде, активно включаться в деятель-
ность и развиваться в профессиональной сфере, 
постоянно совершенствоваться, а для этого – 
повышать способности обработки профессио-
нально значимой информации. Эта особенность 
выдвигает на первый план наличие у выпуск-
ников вузов навыков самостоятельного поиска 
и отбора профессиональнозначимой инфор
мации.

Формированию и развитию у студента спо-
собности к получению новых знаний путем са-
мостоятельного поиска и усвоения информации 
отводится немаловажная роль.

Термин «самостоятельность» широко при-
меняется в научных источниках по педагогике 
и психологии, однако учеными не выработано 
единого определения этого понятия. Пробле-
ма формирования и стимулирования самостоя-

тельности является важной для многих ученых; 
решение этой проблемы поразному нашло от-
ражение в трудах ученых. Так, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Богоявленская, К.К. Платонов определяют 
самостоятельность как качество личности, ха-
рактеризующееся способностью к планирова-
нию, регулированию и активному осуществле-
нию деятельности без посторонней помощи; 
А.В. Петровский – как способность овладевать 
необходимыми умениями, С.Ю. Головин – как 
личностную характеристику волевых свойств 
и др.

Один из создателей деятельностного под-
хода в психологии – отечественный философ 
С.Л. Рубинштейн – отмечал, что характери-
стика самостоятельности личности не ограни-
чивается только лишь уровнем развития спо-
собности выполнять какиелибо задания. Он 
определял, что самостоятельность – это еще и 
способность сознательно ставить перед собой 
конкретные цели, определять задачи для их до-
стижения, выбирать направление своих устрем-
лений. По мнению ученого, такое поведение не 
простое своеволие, а волевое решение посту-
пить в конкретной сложившейся обстановке и 
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условиях именно так, а не иначе. 
По мнению известного российского педаго-

га профессора Е.Я. Голанта, самостоятельность 
обучающихся в учебном процессе имеет много-
стороннюю характеристику: вопервых, как 
самостоятельность при организации и выборе 
технического оснащения самостоятельной ра-
боты; вовторых, самостоятельность в практи-
ческой деятельности, то есть самостоятельный 
выбор последовательности конкретных дей-
ствий; и, втретьих, проявление самостоятель-
ности в познавательной деятельности, то есть 
какую конкретно информацию изучать и какие 
знания приобретать.

Все определения самостоятельности как ха-
рактеристики отдельной личности показывают, 
что ее невозможно обнаружить и оценить вне 
процесса взаимодействия с другой личностью, 
с коллективом и в коллективе. 

Научнотехническая информация является 
основой профессионального обучения и раз-
вития специалистов, и в современных услови-
ях постоянно совершенствующихся коммуни-
кационных технологий высшая школа обязана 
максимально развивать способности студентов 
к творческой самостоятельности в выборе и 
решении задач своего профессионального ста-
новления. Такая обстановка постоянного совер-
шенствования и адекватного изменения содер-
жания, а также форм и методов взаимодействия 
преподавателей и студентов в стенах вуза ока-
зывает благоприятное воздействие на всех 
участников образовательного процесса.

В соответствии с темой публикации наи-
более полную характеристику содержания са-
мостоятельности как результата педагогическо-
го процесса мы можем найти в трудах ученых 
Г.Г. Голубева и К.К. Платонова, которые пони-
мают самостоятельность как сформированную 
способность систематизировать, планировать и 
регулировать свою деятельность без непосред-
ственного постоянного воздействия и практиче-
ской помощи со стороны руководителя.

Таким образом, в педагогическом процессе 
высшей школы задачи и функции обучающихся 
изменяются в направлении развития и совер-
шенствования их самостоятельности. Самосто-
ятельная работа студента в процессе обучения 
выступает, по мнению П.И. Пидкасистого, од-
ним из основных средств развития самостоя-
тельности как качества личности. Ученый ука-
зывает, что самостоятельная работа является не 
формой и не методом обучения – ее необходимо 

воспринимать как средство вовлечения обучаю-
щихся в самостоятельную деятельность вооб-
ще, как средство логической и психологической 
организации личности. Таким образом, воз-
можно сделать вывод, что правильным образом 
организованная самостоятельная работа обуча-
ющегося в вузе станет залогом эффективного 
развития самостоятельности личности профес-
сионала.

Учебная деятельность по своему содержа-
нию всегда специально организована, имеет 
конечную цель и обязательно характеризуется 
достигнутым результатом. В процессе этой дея-
тельности возможно создать необходимые усло-
вия для развития имеющегося уровня самостоя-
тельности у студента до необходимого.

Ввиду большого объема профессионально 
важной информации все большее значение при-
обретает успешность студента в самостоятель-
ной деятельности в учебном процессе. В ходе 
самостоятельной работы студент может:

– лучше уяснить теоретический материал 
по изучаемой дисциплине (конкретную тему, 
отдельные вопросы, темы и т.д.);

– обеспечить прочное запоминание не-
обходимой информации, выполняя задания для 
самопроверки, проверочные и тестовые задания 
и др.;

– применить сформированные знания в 
процессе анализа и решения предметных ситу-
аций (деловая игра, семинар, конференция, раз-
работка проектов и т.д.);

– применить полученные знания и прак-
тические умения в новой ситуации (написание 
выпускной, дипломной, научноисследова
тельской работы).

Известно, что студенты получили в школе 
опыт выполнения самостоятельной работы по 
образцу (репродуктивная деятельность): ког-
да требуется изучить информацию (выполнить 
задание) и суметь ее воспроизвести (повто-
рить деятельность). И чаще всего студенты на 
первом и даже втором курсах продолжают при-
менять этот вид самостоятельной работы, что 
неизбежно приводит к «отставанию в обуче-
нии» – простого воспроизведения информации 
недостаточно для профессионального станов
ления.

Переход к реконструктивным заданиям для 
самостоятельной работы, тем более заданиям 
вариативного характера, носит зачастую не-
ожиданный характер и значительно снижает у 
некоторых интерес к обучению, если это проис-
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ходит резко, «неожиданно» для студента. 

Важную роль в процессе становления и 
развития самостоятельной работы обучающе-
гося, а равно и в развитии его самостоятель-
ности играет взаимодействие преподавателя и 
обучающегося. Во многом развитие самостоя-
тельности определяется личностными качества-
ми самого студента, его способностью ставить 
перед собой цели, находить способы и средства 
для их достижения. Однако контроль препода-
вателя, особенно на начальных этапах обучения 
в профессиональном учебном учреждении, не 
менее важен. Для преподавателя должно быть 
не так важно на начальном периоде обучения 
передавать конкретный объем знаний (по теме, 
по предмету), сколько формировать у студентов 
умения, желание и потребность самостоятель-
но учиться, находить и применять источники 
необходимой информации, то есть обучать сту-
дентов формулировать конкретные цели и адек-
ватно их достигать. Ранее мы рассматривали 
особенности обучения на первом курсе на при-
мере формирования компетенций в колледже.

На начальном этапе обучения необходи-
мо вовлекать студентов в планирование рекон-
структивной самостоятельной работы путем 
постановки задач изучения учебной информа-
ции по нескольким источникам, например, из 
перечня обязательной и дополнительной учеб-
ной литературы. При опросе, на практических 
и семинарских занятиях выяснять не только 
содержание изученного, но и, что более важно, 
какой источник информации студент исполь-
зовал и как он объяснит свой выбор. Кроме за-
даний повторения и углубленного рассмотре-
ния изученного материала, необходимо давать 
задания для формирования творческой само-
стоятельности – подготовить доклад (сообще-
ние, эссе, решение задачи) по вопросу, не рас-
смотренному в лекции или в рекомендованной 
учебной литературе, но относящемуся к изуча-
емой теме. При этом, конечно же, оказать по-
мощь в подборе источников, но оставить само-
стоятельный выбор деятельности и подготовки 
задания за студентом. Таким образом, будет 
формироваться и развиваться способность сту-
дента самостоятельно планировать и выполнять 
задания как внешнее проявление самостоятель-
ности личности, а также интеллектуальные и 
волевые усилия – как внутренняя сторона само-
стоятельности.

Изменение места и роли самостоятельной 
работы студентов потребует организационного 

обновления учебновоспитательного процесса 
в вузе, который должен способствовать разви-
тию не только умения учиться, но и формиро-
ванию у студента способности к саморазвитию, 
творческому применению полученных знаний. 
В современных условиях уже недостаточно ор-
ганизовать процесс самостоятельной деятель-
ности студентов в контексте учебнопрофессио
нальной подготовки в вузе. Как показывает 
опыт работы в вузе, творчество будущих про-
фессионалов должно формироваться путем во-
влечения и деятельностного участия в социаль-
ной жизни вуза, влияния на процесс обучения.

Формирование качеств личности обуча-
ющегося – многосторонний процесс; в него 
должны быть вовлечены не только конкретный 
преподаватель (кафедра, факультет) и студент – 
это комплексная задача всех участвующих в 
процессе подготовки будущего профессионала. 
Вопросы формирования готовности к профес-
сиональной деятельности в процессе обучения 
в вузе были рассмотрены С.В. Грабовых при 
решении научной задачи формирования готов-
ности будущих офицеров к моральнопсихоло-
гическому обеспечению подразделений. 

Изменение места самостоятельной рабо-
ты обучающихся в образовательном процессе 
требует совершенствования учебновоспита-
тельной деятельности в вузе, которая должна 
способствовать эффективному формированию 
у студента способности к самостоятельному по-
иску и анализу необходимой информации, твор-
ческому формированию необходимых знаний.

Уровень самостоятельности студентов в по-
полнении знаний, формировании умений, реше-
нии учебных задач в большей степени зависит 
от того, как в контексте учебнопрофессио
нальной подготовки в вузе организован процесс 
и контроль эффективности их самостоятельной 
деятельности, не только образовательной, но и 
социальной.

Необходимо отметить, что образовательная 
деятельность – это двусторонний процесс вза-
имодействия профессорскопреподавательс кого 
коллектива и обучающихся. Педагогическое 
содержание организации образовательной дея-
тельности включает, с одной стороны, действия 
преподавателя как субъекта конкретной педа-
гогической ситуации, направленные на самого 
себя: анализ, планирование собственного пове-
дения, контроль и коррекцию педагогического 
воздействия, оценку эффективности решения 
поставленной задачи (задач); с другой сторо-
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ны – действия преподавателя, направленные на 
студента как другого субъекта образования в 
конкретной педагогической ситуации, и обяза-
тельная корректировка педагогической деятель-
ности в зависимости от реакции студента.

Преподаватель, будучи частью коллектива 
обучающих профессионалов, организует и кон-
тролирует самостоятельную деятельность обу-
чающегося, при этом корректирует и планирует 
собственную деятельность, определяет органи-
зационные формы и методы взаимодействия с 
другими преподавателями и конкретным обуча-
ющимся, уровнем его учебной и, конечно, соци-
альной самостоятельности. Студент, обучаясь, 
также включается в процесс организации своей 

деятельности по обучению, определяя и разви-
вая в конечном итоге уровень личного участия в 
планировании своей самостоятельной учебной 
(учебнопрофессиональной) деятельности.

Управление процессом самостоятельной 
работы обучающихся предполагает понимание 
преподавателем того, что принципиальное зна-
чение в их дальнейшем совершенствовании в 
профессии является постоянное развитие и со-
вершенствование профессиональнозначимых 
качеств, одним из которых является «самосто-
ятельность», а также умение самостоятельного 
обучения и самостоятельного совершенство-
вания на протяжении всей профессиональной 
деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема совладающего поведения в подростковом воз-
расте. Целью исследования являлось изучение условий формирования адаптивных копингстрате-
гий подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Внимание авторов акцентируется 
на проверке эффективности программы по формированию конструктивного совладающего пове-
дения. Сравнительный анализ по копингстратегиям, проводившийся «до» и «после» реализации 
программы, позволил подтвердить ее эффективность в плане снижения деструктивных копинг
стратегий у подростков.

Социальные перемены в государстве и се-
мье, происходящие в настоящее время, ведут 
к возрастанию эмоционального дискомфорта, 
внутренней напряженности подростков, кото-
рые испытывают как собственные трудности, 
так и сложности близких взрослых. Подросток 
вынужден решать все более ответственные за-
дачи, включаться в новые межличностные и 
общественные отношения, учитывать большее 
количество факторов, способствующих продук-
тивной и успешной деятельности. Важнейшей 
формой адаптационных процессов реагирова-
ния подростка на трудную жизненную ситуа-
цию рассматривается совладающее поведение в 
форме копингстратегий. 

Сама трудная жизненная ситуация в Феде-
ральном законе «О государственной социаль-
ной помощи» трактуется как «обстоятельство 
или обстоятельства, которые ухудшают условия 
жизнедеятельности гражданина и последствия 
которых он не может преодолеть самостоятель-
но» [4]. Е.Н. Туманова определила, что типич-
ные кризисные ситуации в жизни подростков 
возникают в таких сферах, как семья, взаимоот-
ношения со сверстниками, взаимоотношения со 
значимым взрослым, учебная, здоровье [3].

С отрицательными эмоциями и чувства-

ми подросток справляется за счет копингстра
тегий конструктивной и деструктивной направ-
ленности. Копингстратегии определяются как 
обусловленные личностными и ситуационны-
ми особенностями действия по борьбе с вос-
принимаемой угрозой и стрессом [1, с. 135]. 
Т.Л. Крюкова утверждает, что совладающее 
поведение представляет собой адаптивное 
поведение в стрессовых ситуациях, которое 
направлено на минимизацию воздействия 
стрессовой ситуации, а также на регуляцию 
эмоций [2, с. 184]. К конструктивным стратеги-
ям Т.Л. Крюкова относит обращение за помо-
щью, тщательное обдумывание ситуации и пу-
тей ее преодоления, решение проблемы своими 
силами, переосмысление проблемной ситуации, 
самоизменение. По ее мнению, благодаря осоз-
нанному выбору действий по решению про-
блемы в соответствии с личностными и ситуа-
ционными характеристиками обеспечивается 
благополучие человека и продуктивность его 
деятельности [2, с. 184]. Под неконструктивны-
ми стратегиями подразумевается пассивность, 
импульсивные действия и избегание столкнове-
ния с проблемной ситуацией.

Исследование копингстратегий подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной ситуа-
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ции, проходило на базе средней общеобразова-
тельной школы г. Владимира. В исследовании 
приняли участие подростки 14–16 лет (8–9 
класс) в количестве 43 человек, среди которых 
впоследствии были выделены: эксперименталь-
ная группа – подростки, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации (42 %), и контрольная 
группа – благополучные подростки (58 %).

На первом этапе исследования выявлялись 
жизненные события подростков и их стрес-
согенность. Для этого применялась «Шкала 
стрессогенности жизненных событий Т. Холмса 
и Р. Раге для несовершеннолетних». Это позво-
лило выявить подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, т.к. именно эти под-
ростки составляют «группу риска». Результаты 
показали, что 3 % подростков живут в разве-
денных семьях; травма или болезнь возникали 
у 11 % подростков; проблемы с учителями, кон-
фликты – 17 %; учебная задолженность – 17 %; 
смерть родителя – 6 %. 

На втором этапе исследования использо-
вался опросник COPE, созданный К. Карвером, 
М. Шейером и Дж. Вейнтраубом, в адаптации 
Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осина. 
Согласно результатам опросника подростки, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
склонны выбирать такие копингстратегии, как 
мысленный уход от проблемы, отрицание, пове-
денческий уход от проблемы. Эти виды копинг
стратегий являются деструктивными и неадап-
тивными. Группа благополучных подростков 
склонна использовать следующие адаптивные 
ситуационные копингстратегии: позитивная 
переоценка и рост личности, активное совла-
дание, поиск инструментальной социальной 
поддержки, планирование решения проблемы. 
Также высокий процент в группе благополуч-
ных подростков приходится на использование 
копингстратегии подавления конкурирую-
щей деятельности, который является частично 
адаптивным, и он же выражен в группе под-
ростков с трудной жизненной ситуацией. Дан-
ная копинг стратегия направлена на снижение 
активности в отношении других дел и проблем 
для эффективного преодоления стрессовой си-
туации. На выбор такой копингстратегии обе-
ими группами могут влиять возрастные особен-
ности учащихся.

Для снижения степени деструктивности 
совладающего поведения важно формировать 
активный адаптивнофункциональный копинг, 
выражающийся в копингстратегии «разре-

шение проблем», а также развивать эмпатию, 
рефлексию, навыки осознанного применения 
копинг стратегий на практике. Исходя из этого, 
с подростками экспериментальной группы была 
реализована психологопедагогическая про-
грамма, включающая в себя: расширение пред-
ставлений подростков о собственных эмоцио
нальноповеденческих возможностях 
реагирования в трудной жизненной ситуации; 
развитие навыков осознания и рефлексии своих 
чувств; выработку гибких стратегий совладаю-
щего поведения и овладения навыками саморе-
гуляции.

После реализации программы в экспери-
ментальной группе произошли следующие из-
менения: базисная копингстратегия «поиск 
социальной поддержки» стала более предпочи-
таемой подростками (45 %) вместо копингстра-
тегии «избегание» (22 %), предпочитаемой ими 
ранее; также копингстратегия «разрешение 
проблем» стала более предпочитаема подрост-
ками – 33 %. В контрольной группе подростков 
произошли несущественные изменения: более 
предпочитаемой попрежнему является копинг
стратегия «разрешение проблем» – 56 %, за-
тем – «поиск социальной поддержки» – 44 %, 
менее предпочитаема копингстратегия «избе-
гание» – 0 %.

На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод, что подростки, участвующие 
в занятиях психологопедагогической про-
граммы, стали чаще использовать адаптивные 
копинг стратегии, такие как «разрешение про-
блемы» и «поиск социальной поддержки», в 
свою очередь, использование неадаптивной 
копинг стратегии «избегание» уменьшилось.

Для проверки достоверности различий по 
копингстратегиям подростков в исследуемых 
группах использовался многофункциональный 
статистический критерий Фишера (угловое пре-
образование Фишера). Достоверные различия 
(p < 0,01) установлены в применении таких 
копинг стратегий, как «разрешение проблемы», 
«поиск социальной поддержки» и «избегание».

Таким образом, после реализации психо
логопедагогической программы произошли из-
менения. У подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в базисных копингстра-
тегиях стала более предпочитаема адаптивная 
стратегия «разрешение проблемы» вместо не-
адаптивной «избегание». По ситуационным 
копинг стратегиям на первый план вышли адап-
тивные: активное совладание, планирование 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 143

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

решения проблемы. Менее предпочитаемы не-
адаптивные копингстратегии: мысленный уход 
от проблемы, поведенческий уход от проблемы 
и отрицание. Данный результат говорит об эф-

фективности психологопедагогической про-
граммы по формированию адаптивных копинг
стратегий подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
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ТАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОВЦОВ 12–14 ЛЕТ 
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Ключевые слова и фразы: тактическая деятельность; пловцы 12–14 лет; совершенствование; 
средства; 800 м вольным стилем.

Аннотация: В статье приведены данные экспериментального исследования с участием плов-
цов 12–14 лет, посвященные совершенствованию тактического мастерства. Цель исследования 
предполагала определение путей повышения тактического мастерства пловцов 12–14 лет на осно-
ве экспериментального обоснования средств совершенствования тактической деятельности плов-
цов на дистанции 800 м вольным стилем. Задачи: изучить особенности тактической деятельности 
пловцов 12–14 лет и выявить влияние тактического варианта проплывания дистанции 800 м воль-
ным стилем на соревновательный результат; разработать средства совершенствования тактической 
деятельности пловцов 12–14 лет с учетом особенностей проплывания дистанции 800 м вольным 
стилем; экспериментально определить эффективность применения средств совершенствования 
тактической деятельности пловцов 12–14 лет, разработанных с учетом особенностей проплывания 
дистанции 800 м вольным стилем. Гипотеза предполагала, что в результате изучения особенно-
стей тактической деятельности пловцов и влияния тактического варианта проплывания дистанции 
800 м вольным стилем на соревновательный результат будут определены пути совершенствования 
тактического мастерства пловцов возрастной группы 12–14 лет. Методы исследования включали: 
анализ литературы и протоколов всероссийских соревнований по плаванию; педагогический экс-
перимент; педагогические наблюдения; педагогическое тестирование; методы математической ста-
тистики. В результате исследования особенностей тактической деятельности пловцов 12–14 лет 
выявлено, что спортсмены данной возрастной группы имеют низкий уровень владения тактиче-
ским мастерством, что проявляется в неумении применять тактический вариант с равномерным 
проплыванием дистанции. В результате корреляционного анализа выявлено, что у мальчиков и 
девочек на результат проплывания дистанции 800 м вольным стилем в большей мере влияют ко-
лебания скорости на отрезках дистанции (R = – 0,68–0,85). Проведено обоснование и разработка 
средств совершенствования тактической деятельности пловцов 12–14 лет с учетом особенностей 
проплывания дистанции 800 м вольным стилем. Экспериментально определена эффективность 
применения средств совершенствования тактической деятельности пловцов 12–14 лет. 

Актуальность темы, посвященной совер-
шенствованию тактической деятельности плов-
цов 12–14 лет, связана с тем, что, с одной сто-
роны, в современных условиях конкуренция в 
заплывах и уровень результатов характеризу-
ются высокой плотностью и требуют от спортс
менов дополнительных умений, касающихся 
тактики преодоления своей дистанции [1; 2; 
4; 6], а с другой – на тренировочном этапе спор-
тсмены возрастной группы 12–14 лет еще не 

обладают соответствующими умениями, что де-
лает необходимым проведение дополнительных 
исследований и разработку средств совершен-
ствования тактической подготовленности плов-
цов данной возрастной категории [3; 5; 7]. 

Исследования проводились на базе СОК 
«Альбатрос» ФГБОУ ВО СибГУФК с участи-
ем пловцов БУ ОО «СШОР» и БУ г. Омска 
«СШОР № 6». На первом этапе было задейство-
вано 284 пловца. Наблюдения осуществлялись 
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в условиях проведения соревнований. В ре-
зультате решения первой задачи исследования 
была получена информация о низком уровне 
владения тактическим мастерством пловцами 
возрастной группы 12–14 лет. Это проявилось 
в неумении применять тактический вариант с 
равномерным проплыванием дистанции. 

Для изучения особенностей тактической 
деятельности пловцов 12–14 лет был допол-

нительно проведен анализ Всероссийских со-
ревнований «Веселый дельфин» на примере 
дистанции 800 м у мальчиков и девочек. Были 
проанализированы 532 результата у мальчиков 
и 470 результатов у девочек. 

В процессе анализа выявлялись группы 
«лидеров» и «аутсайдеров» на дистанции 800 м 
вольным стилем. Выявлено, что у мальчиков 
скорость плавания в группе «лидеров» изме-

Рис. 1. Динамика скорости плавания на дистанции 800 м вольным стилем в группах пловцов
лидеров и пловцоваутсайдеров по итогам Всероссийских соревнований 

«Веселый дельфин» (мальчики)

Рис. 2. Динамика скорости плавания на дистанции 800 м вольным стилем в группах 
спортсменоклидеров и спортсменокаутсайдеров по итогам Всероссийских соревнований 

«Веселый дельфин» (девочки)
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няется от 1,50 до 1,60 м/с. Причем «лидеры» 
проплывают дистанцию более равномерно, что 
проявилось в колебаниях скорости, составив-
ших 7 %, по сравнению с 17 % в группе «аут-
сайдеров» (рис. 1).

Подобная тенденция характерна и для 
спортсменок (рис. 2). 

Выявлено, что у спортсменок группы «ли-
деров» колебания скорости составили 8 %. В 
группе «аутсайдеров» выявлены более высокие 
значения колебаний скорости между отрезками, 
в среднем составившие 15 %. В целом можно 
отметить, что тенденция к равномерному про-
плыванию дистанции 800 м является перспек-
тивным направлением для совершенствования 
тактических умений пловцов. 

Дальнейший корреляционный анализ по-
казал, что у девочек на результат проплывания 
дистанции 800 м вольным стилем в большей 
мере влияют колебания скорости на отрезках 
дистанции (рис. 3). 

У мальчиковпловцов также прослежи-
вается положительное влияние равномерного 
преодоления дистанции (рис. 4). Выявлена до-
стоверная взаимосвязь между временем на дис-

танции 800 м и колебаниями скорости на отрез-
ках дистанции.

Таким образом, перспективным направле-
нием для совершенствования тактического ма-
стерства пловцов возрастной группы 12–14 лет 
является подбор средств с акцентом на равно-
мерное проплывание дистанции и совершен-
ствование скорости стартового и финишного 
отрезков. 

На следующем этапе исследования прово-
дилась разработка средств совершенствования 
тактических умений спортсменов 12–14 лет. 
Третья задача исследования решалась за счет 
проведения эксперимента с участием 14 плов-
цов, разделенных на две группы – эксперимен-
тальную и контрольную, по 7 человек в каждой. 
Занятия в экспериментальной группе проводи-
лись с применением разработанных комплексов 
тренировочных упражнений, способствующих 
совершенствованию тактического мастерства 
пловцов. 

В педагогическом эксперименте приня-
ли участие пловцы БУ ОО «РЦСП» и БУ ОО 
«СШОР», занимающиеся в тренировочных 
группах третьего года обучения (ТГ3) со спор-

Рис. 4. Результаты корреляционного анализа времени проплывания дистанции 800 м вольным 
стилем с компонентами тактической деятельности участников Всероссийских соревнований 

«Веселый дельфин»

Рис. 3. Результаты корреляционного анализа времени проплывания дистанции 800 м вольным 
стилем с компонентами тактической деятельности участниц Всероссийских соревнований 

«Веселый дельфин»
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тивной квалификацией II спортивного разря-
да. Экспериментальная группа при сохранении 
объема плавания и основных тренировочных 
серий выполняла специальные упражнения, 
которые совершенствовали отдельные компо-
ненты тактической деятельности, в том числе: 
старт, ускорение с выходом и первый стартовый 
отрезок (15 м), поддержание оптимальной ско-
рости по дистанции, умение быстро выполнять 
повороты, умение финишировать и др. Дан-
ный эксперимент был направлен на определе-
ние эффективности применения предложенных 
средств совершенствования тактической дея-
тельности пловцов 12–14 лет.

Во время проведения педагогического экс-
перимента экспериментальная группа, проплы-
вая стандартные объемы за тренировку, вклю-
чавшие основные тренировочные серии, такие 
же, как для контрольной группы пловцов, вы-
полняла специально разработанные и акценти-

рованные упражнения на совершенствование 
тактических элементов.

Сравнивая результаты экспериментальной 
группы, полученные в начале и в конце педаго-
гического эксперимента, можно увидеть поло-
жительную тенденцию спортивного результата 
на всех отрезках дистанции. Это можно просле-
дить, анализируя данные табл. 1, содержащей 
информацию об изменениях результатов сорев-
новательной деятельности. 

Анализируя результаты экспериментальной 
группы, можно констатировать положительный 
эффект от применения предложенных средств, 
что свидетельствует об эффективности приме-
ненных упражнений и улучшении результатов 
пловцов. 

Более подробно рассмотреть полученные 
результаты можно на основе анализа табл. 2, 
в которой приведено сравнение двух групп  
пловцов.

Таблица 1. Сравнение результатов соревновательной деятельности пловцов 
экспериментальной группы до начала и после завершения педагогического эксперимента

Показатели 1 этап x ± σ 2 этап х ± σ Достоверность различий

Время стартового отрезка 
100 м, с 74,61 ± 4,38 73,48 ± 3,1 Р0 > 0,05

Время второго 
дистанционного отрезка 

100 м, с
81,34 ± 4,53 79,67 ± 4,07 Р0 < 0,05

Время третьего 
дистанционного отрезка 

100 м, с
81,49 ± 3,04 80,19 ± 4,1 Р0 < 0,01

Время четвертого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
81,90 ± 2,55 80,00 ± 4,53 Р0 < 0,05

Время пятого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
81,37 ± 2,40 80,69 ± 3,99 Р0 > 0,05

Время шестого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
81,93 ± 3,61 80,42 ± 5,26 Р0<0,05

Время седьмого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
81,67 ± 2,26 79,82 ± 4,38 Р0 < 0,01

Время восьмого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
78,17 ± 3,04 76,25 ± 6,38 Р0 > 0,05

Время дистанции 800 м, с 642,49 ± 25,81 630,51 ± 33,08 Р0 < 0,05

Колебания скорости между 
отрезками, % 10 ± 2,38 8 ± 1,1 Р0 < 0,05
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Обобщая полученные результаты, мож-
но отметить, что применение предложенных 
упражнений для совершенствования тактиче-
ских умений пловцов позволило повысить эф-
фективность соревновательной деятельности 
пловцов экспериментальной группы. Время 
проплывания дистанции 800 м и колебания ско-
рости между отрезками у экспериментальной 
группы оказались меньше, чем у контрольной 
на достоверном уровне (Р0 < 0,001). Таким об-
разом, применение разработанных средств 
привело к повышению скорости прохождения 
отдельных отрезков, более равномерному из-
менению скорости по ходу самой дистанции и в 
целом к положительным изменениям в структу-
ре соревновательной деятельности. 

Выводы

1. В результате изучения особенностей 
тактической деятельности пловцов 12–14 лет 
выявлено, что спортсмены данной возраст-
ной группы имеют низкий уровень владения 
тактическим мастерством, что проявляется в 
неумении применять тактический вариант с 
равномерным проплыванием дистанции. Кор-
реляционный анализ показал, что у мальчиков 
и девочек на результат проплывания дистанции 
800 м вольным стилем в большей мере влия-
ют колебания скорости на отрезках дистанции 
(R =  – 0,68–0,85). 

2. В результате исследования разработаны 
средства совершенствования тактической дея-
тельности пловцов 12–14 лет с учетом особен-

Таблица 2. Сравнение результатов соревновательной деятельности пловцов контрольной 
и экспериментальной групп до начала и после завершения педагогического эксперимента

Показатели Контрольная, х ± σ Экспериментальная, х ± σ Достоверность различий

Время стартового отрезка 
100 м, с 71,79 ± 5,02 73,48 ± 3,1 Р0 > 0,05

Время второго 
дистанционного отрезка 

100 м, с
80,57 ± 6,36 79,67 ± 4,07 Р0 > 0,05

Время третьего 
дистанционного отрезка 

100 м, с
82,33 ± 6,51 80,19 ± 4,1 Р0 > 0,05

Время четвертого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
83,01 ± 6,86 80 ± 4,53 Р0 > 0,05

Время пятого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
82,51 ± 7,28 80,69 ± 3,99 Р0 > 0,05

Время 
шестого дистанционного 

отрезка 100 м, с
82,43 ± 6,58 80,42 ± 5,26 Р0 > 0,05

Время седьмого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
81,04 ± 5,66 79,82 ± 4,38 Р0 > 0,05

Время восьмого 
дистанционного отрезка 

100 м, с
76,17 ± 6,29 76,25 ± 6,38 Р0 > 0,05

Время дистанции 800 м, с 639,85 ± 50,56 630,51 ± 26,11 Р0 < 0,05

Колебания скорости между 
отрезками, % 14 ± 2,4 8 ± 1,1 Р0 < 0,001
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ностей проплывания дистанции 800 м вольным 
стилем. Разработанная программа предполагала 
сохранение объема плавания и основных трени-
ровочных серий с применением специальных 
упражнений, способствующих совершенство-
ванию отдельных компонентов тактической 
деятельности: старта, ускорения с выходом и 
первого стартового отрезка (15 м), поддержания 
оптимальной скорости по дистанции, умения 
быстро выполнять повороты, финишировать.

3. Экспериментально определена эффек-
тивность применения средств совершенствова-
ния тактической деятельности пловцов 12–14 

лет, разработанных с учетом особенностей про-
плывания дистанции 800 м вольным стилем. В 
экспериментальной группе после применения 
разработанной программы выявлены положи-
тельные изменения, проявившиеся в улучше-
нии времени проплывания дистанции 800 м. В 
результате применения разработанных упраж-
нений на 2 % уменьшились колебания скоро-
сти между отрезками, что свидетельствует о 
более эффективном преодолении дистанции. 
В скорости проплывания отдельных отрезков 
дистанции обнаружен достоверный прирост 
(Р0 < 0,05–0,01). 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что в массовой образовательной 
практике учителя не всегда рассматривают развитие представлений о пространстве учащихся 
в приоритете. В связи с этим цель статьи – представить результаты опытноэкспериментальной 
работы, направленной на диагностику сформированности пространственных представлений уча-
щихся. Задачи: показать важность развития представлений о пространстве у учащихся начальной 
школы; описать возможности использования игровых ситуаций в развитии их пространственных 
представлений. Гипотеза: авторы предполагают, что целенаправленная работа с использованием 
игровых ситуаций будет способствовать развитию пространственных представлений учащихся. 
Методы исследования: педагогический эксперимент, систематизация, обобщение. Материалы ста-
тьи могут быть полезны педагогампрактикам при решении обозначенной проблемы.

Согласно стандарту начального общего об-
разования одна из целей для учащихся – опе-
рирование элементарными математическими 
представлениями, что подразумевает развитие 
пространственных представлений, а именно 
знакомство с представлениями о простран-
ственных свойствах и отношениях объектов. 
Одной из задач школьной практики является 
развитие пространственных представлений 
учащихся через рассмотрение математических 
представлений, которые знакомят школьников 
с величинами, с объемными, плоскостными фи-
гурами, числами, с приемами их измерения и 
простейшими вычислениями. Развитие проис-
ходит через чувственный опыт, учащимся нра-
вится становиться свидетелями новых откры-
тий и закономерностей.

Одним из средств развития простран-
ственных представлений учащихся выступает 
игровая ситуация. В образовательном процес-
се игровая ситуация выступает многоплано-
вым, многогранным педагогическим явлением. 
Она раскрывается через игровую технологию, 
направленную на разностороннее развитие 

учащихся, а также является средством воз-
никновения учебнопознавательной актив-
ности и математического образования школь 
ника. 

Базой экспериментального исследования 
по определению сформированности простран-
ственных представлений учащихся выступили 
школы г. Лесосибирска. На констатирующем 
этапе опытноэкспериментальной работы по 
выявлению уровня сформированности указан-
ных представлений была выбрана методика 
«Ориентировка на себе и относительно себя» 
Л.Б. Осиповой. Методика определяет, на каком 
уровне находится умение школьника ориенти-
роваться на себе и относительно собственного 
тела. Суммарный уровень сформированности 
представлений ориентировки школьников на 
себе и относительно себя измеряется по кри-
териям: высокий, средний и низкий уровень. 
Результаты первичной диагностики сформи-
рованности пространственных представлений 
учащихся представлены на рис. 1.

После проведения первичной диагности-
ки нами были подобраны и проведены игровые 
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ситуации, направленные на развитие простран-
ственных представлений учащихся. Мы разби-
ли игровые ситуации на четыре группы.

Первая группа состоит из игровых ситу-
аций на развитие у учащихся умений узнавать 
части своего тела, отличать правую и левую 
сторону тела, например, «Повтори», «Будь вни-
мательнее», «Человеческий пазл», «С разных 
берегов». 

Вторая группа включает в себя игровые си-
туации на развитие у школьников умений сло-
весно показать положение своего тела среди 
различных объектов и других людей, напри-
мер, «Место спасения», «Кого я загадал», «Дай 
пять», «По невиданным дорожкам». 

Третья группа представлена игровыми си-
туациями на развитие у школьников умения 

выявлять и вербально обозначать положение 
одного объекта относительно других, а также 
развитие пространственного словарного запаса 
школьника. Учителю при организации игровых 
ситуаций данной группы необходимо обращать 
внимание на подборку заданий, которые позво-
ляли бы использовать в речи пространствен-
ные предлоги и наречия, например, «Где же?», 
«Разгадай секрет», «Отправь всех по своим ме-
стам», «Что изменилось?».

Четвертая группа игровых ситуаций до-
стигает цели развития у школьников умения 
ориентироваться в двухмерном пространстве. 
Состоит из таких игровых ситуаций, которые 
применимы для реализации данной цели, на-
пример, графические диктанты, лабиринты, 
пространственные задачи с условием.

Высокий
25%

Низкий
20%

Средний
55%

Уровни сформированности пространственных представлений учащихся

Рис. 1. Результаты первичной диагностики (методика Л.Б. Осиповой)

Рис. 2. Результаты сопоставительного анализа первичной и повторной диагностики

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий уровень

5

11

4

14

6

0

констатирующий 
эксперимент
контрольный эксперимент



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 153

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

При сопоставительном анализе первичной 
и повторной диагностики опытноэксперимен-
тальной работы, направленной на выявление 
уровня сформированности пространственных 
представлений, была установлена положитель-
ная динамика. Результаты представлены на диа-
грамме на рис. 2. 

Из диаграммы видно, что результаты кон-
трольного этапа опытноэкспериментальной 
работы значительно изменились: не выявлен 
низкий уровень сформированности простран-
ственных представлений учащихся, хотя на кон-
статирующем этапе группа с низким уровнем 
составляла 20 % (4 ученика). Положительная 
динамика видна и на среднем уровне сформи-

рованности пространственных представлений 
учащихся. Группа учащихся представлена 6 
учениками, что составляет 30 %. Интерес пред-
ставляют изменения на высоком уровне сфор-
мированности пространственных представле-
ний учащихся. На констатирующем этапе было 
25 % (5 учеников), на контрольном – 70 % (14 
учеников). 

Таким образом, исходя из полученных ре-
зультатов опытноэкспериментальной работы 
можно сделать вывод, что игровые ситуации, 
направленные на развитие пространственных 
представлений учащихся, эффективны и могут 
быть реализованы для достижения цели по раз-
витию пространственных представлений. 
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Аннотация: Актуальность статьи для общеобразовательной школы состоит в том, что авто-
рами представлены результаты использования практических методов обучения, направленные на 
развитие умений и навыков у младших школьников на уроках математики в начальной школе. 
Цель статьи – представить опыт использования практических методов обучения в практике препо-
давания математики в начальной школе. Задачи: охарактеризовать практические методы обучения, 
показать эффективность использования методов на разных этапах урока. Авторы использовали 
метод анализа и обобщения педагогического опыта. Материалы статьи могут быть использованы 
педагогамипрактиками при достижении планируемых образовательных результатов младшими 
школьниками по математике. 

Школа как основное место передачи знаний 
мотивировано на успешность своих учеников. 
Ориентиром в учебном процессе для учителей 
служат образовательные стандарты. С данным 
четким контролем к результатам встает вопрос 
об эффективности методов обучения, которые 
используют педагоги при реализации образова-
тельной программы, в частности, на предмете 
«Математика». Начальная ступень обучения яв-
ляется самой важной среди ступеней образова-
ния, так как закладывает все основы и базу для 
дальнейшего успешного и продуктивного обу-
чения.

Математика как дисциплина начинается с 
1го класса. Основными направлениями в об-
учении математике на начальном этапе явля
ются: 

– числа и величины;
– арифметические действия;
– текстовые задачи;
– пространственные отношения;
– работа с информацией.
Для работы над программой преподаватели 

используют различные методы обучения. Более 
подробно рассмотрим практические методы об-

учения на предмете «Математика».
К практическим методам обучения отно-

сятся: диктант, решение задач, составление 
схем и таблиц, практические задания, деловые 
и дидактические игры, лабораторная работа и 
т.д. Подробная характеристика представлена в 
табл. 1. 

На каждый метод приведем пример зада-
ния, которое может быть использовано на пред-
мете «Математика» в начальной школе.

Используя метод диктант, очень удобно 
проводить в начале урока математические раз-
минки и задания на актуализацию знаний. Од-
ним из таких задний может быть устный счет. 
Учитель просит написать столбик от 1 до 10 
(может больше или меньше), а затем устно про-
износит выражение и просит решить его устно 
про себя и написать получившийся ответ в те-
традь.

Метод решения задач активно использует-
ся при закреплении уже полученных знаний и 
отработке их на практике. Например, решение 
текстовых задач, в которых отсутствует вопрос. 
Дети должны правильно задать вопрос к задаче, 
а затем найти ее решение.
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Составление схем и таблиц – отличное за-
дание, направленное на умение работать с ин-
формацией, как текстовой, так и графической. 
Одним из таких заданий может быть классифи-
кация математических фигур. Учитель раздает 
карточки с заданием разделить математические 
фигуры на три группы и выявить, по какому 
признаку он разделил их.

Практические задания являются одним из 
самых распространенных видов письменных 
заданий. Это может быть как решение уравне-
ний и выражений, письменных задач и заполне-
ние таблиц.

Лабораторная работа – очень удобный ме-
тод работы, который можно провести не толь-
ко индивидуально, но и в группах. На группу 
может даваться задание, требующее распреде-
ление обязанностей и коллективного реше 
ния.

Таким образом, при использовании раз-
личных практических методов при обучении 
математике в начальной школе нужно ориенти-
роваться на задачи, которые ставит перед собой 
учитель, чтобы информация была получена, а 
умения отработаны наилучшим способом для 
усвоения этой информации. 
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Таблица 1. Практические методы обучения

Метод Характеристика

Диктант Методика проведения диктанта состоит в том, что учитель с помощью диктофона 
задает вопросы, а учащиеся оформляют ответы в тетрадях под номерами 

Решение задач Умственный процесс воспроизводимых действий отражается в достижении цели, 
предложенной в рамках проблемной ситуации 

Составление схем и таблиц
Графические изображения, состоящие из понятий, правил выполнения. 
При составлении схем и таблиц у ученика формируются навыки и умения 
классифицировать и кратко обобщать информацию, не теряя ее сущности

Практические задания Включают в себя выполнение практикоориентированных заданий под 
руководством учителя одной или нескольких практических работ

Лабораторная работа
Методические особенности такого вида практических методов заключаются в 
проведении опыта, при котором учащиеся ставят цель, планируют действия и 
осуществляют самоконтроль 

Математическая модель
Это описание известных учащимся явлений из реального мира на языке 
математики. Метод моделирования позволяет рассмотреть практическую задачу с 
разных позиций с учетом знаний математики
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена важностью интеграции вуза и школы в совре-
менных условиях. Цель статьи – охарактеризовать взаимодействие «школа – вуз» как условие со-
вершенствования качества школьного математического образования (на примере ЛПИ – филиала 
СФУ и школ Красноярского края). Задачи: представить опыт работы филиалов кафедр ЛПИ – фи-
лиала СФУ с образовательными организациями региона; показать возможности интеграции взаи-
модействия «школа – вуз» для совершенствования школьного математического образования. Ме-
тоды исследования: анализ и обобщение опыта, систематизация. Материалы статьи могут быть 
использованы педагогическим сообществом при организации совместной работы высшей школы 
и образовательных организаций. 

Изменение отношения общественности 
к математическому образованию, воспитание 
культуры рассуждения требует преобразования 
и систематизации ряда уже существующих ме-
роприятий, а также создания спектра услуг, ко-
торые бы обеспечивали разные уровни станов-
ления математической грамотности. 

Анализ входного тестирования выпуск-
ников школ г. Лесосибирска, обучающихся на 
1м курсе по направлению 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями под-
готовки)», направленность 44.03.05.34 «Мате-
матика и физика», показывает, что студенты 
наиболее успешно справились со следующими 
заданиями: преобразовать выражение (дробно 
рациональное, иррациональное, логарифми-
ческое), найти значение функции, решить 
дробнорацио нальное неравенство, решить по-
казательное уравнение. Наибольшую трудность 
вызвали задачи по геометрии (планиметрия, 
стереометрия), уравнения и неравенства с моду-
лем, текстовые задачи. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о 

необходимости организации тесного сотрудни-
чества высшего учебного заведения и образова-
тельной организации.

Важную роль в школьном образовании вы-
полняет «воспитание через математику». На 
уроках математики учитель формирует у обу-
чающихся умение аргументировать свою точку 
зрения, выслушивать другое мнение, способ-
ность к разрешению конфликтов, уважение к 
труду. Перечисленные особенности школьного 
образования продолжаются и развиваются на 
этапе высшего образования с различиями, свя-
занными с выбранным направлением подготов-
ки. Это закономерно влечет за собой тесное со-
трудничество школы и вуза. 

Взаимодействие «школа – вуз» проводится 
по следующим направлениям. 

1.  Непрерывная педагогическая практика 
в 5–9, 10–11 классах на базе образовательных 
организаций города Лесосибирска, в ходе ко-
торой студенты составляют технологические 
карты с учетом формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся, проводят 
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свои первые уроки в роли учителя, разрабаты-
вают сценарий внеклассного мероприятия по 
математике и реализуют его в рамках познава-
тельной деятельности, объясняют и решают с 
обучающимися задания из ОГЭ по математике, 
а также внедряют личные математические раз-
работки. Учителя выступают в роли тьюторов, 
оказывая методическую помощь в разработке и 
проведении уроков и внеклассных мероприятий 
по математике. Интересные разработки студен-
тов опубликованы в различных методических 
журналах, сборниках конференций разного 
уровня и реализуются учителями в профессио-
нальной деятельности. 

2. Участие учителей в образовательном 
процессе Лесосибирского педагогического ин-
ститута – филиала Сибирского федерального 
университета. Организуются лекционные заня-
тия для студентов разных направлений инсти-
тута. Читают лекции заслуженные учителя Рос-
сийской Федерации, участвующие в конкурсе 
«Учитель года». Особенно интересуют студен-
тов инновационные направления в преподава-
нии дисциплин. Студенты с удовольствием уча-
ствуют в посещении открытых уроков в школе, 
на которых учителя показывают различные 
приемы, методы обучения и т.д. Отдельно мож-
но выделить встречи студентов с классными ру-
ководителями, что будет полезно для будущих 
педагогов, выполняющих не только функции 
учителяпредметника, но и классного руководи-
теля.

3. Направление взаимодействия «Научно 
исследовательская деятельность» открывает 
большие возможности проявить себя в научной 
деятельности: учителя совместно со своими 
учениками выступают с докладами по теме ис-
следования на всероссийском научном форуме, 
проводимом институтом; публикуют научные 
статьи в сборниках института; принимают ак-
тивное участие в научновнедренческих пло-
щадках на базах школ города Лесосибирска. 
Ежегодно с 2017 г. учащиеся школ г. Лесоси-
бирска, п. Мотыгино, Туруханского района, 
Енисейского района, Пировского района и др. 
принимают участие в региональных предмет-
ных (математика, информатика, русский язык, 
педагогика, психология) олимпиадах, организу-
емых кафедрами ЛПИ – филиала СФУ. 

Анализируя разные направления взаимо-
действия «школа – вуз», мы пришли к выводу, 

что на первое место по реализации идеи сотруд-
ничества вуза и школы выходит работа филиала 
кафедры. В настоящей статье предлагается опыт 
работы филиала кафедры высшей математики, 
информатики, экономики и естествознания на 
базе МБОУ «ООШ № 5» г. Лесосибирска. 

В рамках работы филиала кафедры пре-
подаватели выступают рецензентами учебных 
пособий, научных статей, методических ре-
комендаций, консультантами по организации 
научно исследовательской деятельности уча-
щихся, экспертами проектноисследовательских 
работ учащихся на научнопрактических конфе-
ренциях, организаторами методических семина-
ров для учителей по интересующим вопросам, 
модераторами мастерклассов по математике 
для учителей и обучающихся. 

Учителя, в свою очередь, выступают рецен-
зентами бакалаврских работ, принимают уча-
стие в обсуждении выбора актуальной тематики 
выпускных исследований студентов, курируют 
работу студентов в ходе педагогической практи-
ки в школе, публикуют научные статьи с описа-
нием собственного педагогического опыта и по 
итогам работы филиала кафедры в сборниках 
конференций. 

Студенты института в школе оформляют 
математические выставки для учеников, прини-
мают участие в декаде естественных наук, про-
водят математические викторины, олимпиады, 
мастерклассы, интегрированные уроки, дело-
вые игры и многое другое.

Следует отметить, что в работу филиала 
кафедры высшей математики, информатики, 
экономики и естествознания включаются и дру-
гие кафедры института. Так, преподаватели ка-
федры педагогики осуществляют методическое 
сопровождение воспитательных мероприятий 
по математике, преподаватели кафедры психо-
логии развития личности проводят диагности-
ческие исследования на предмет эмоционально
волевой и мотивационной готовности учащихся 
и др. 

Таким образом, интеграция профессио-
нального образования педагогического инсти-
тута в образовательное пространство школ 
способствует развитию у обучающихся навы-
ков ведения исследовательской деятельности, 
определению профессиональной ориентации 
учащихся, необходимой для осознанного выбо-
ра будущей профессии. 
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Аннотация: В данной статье на примере изучения романа И.А. Гончарова «Обломов» рассма-
тривается специфика применения информационнокоммуникационных технологий в работе над 
мультимедийными проектами. Цель статьи – описать технологию работы над мультимедийными 
проектами в рамках исследовательской деятельности и творческой интерпретации художествен-
ного текста. Задачи исследования: раскрыть понятие «информационнокоммуникационные техно-
логии» в современной методической науке, обосновать методику их применения на уроках лите-
ратуры в школе на примере изучения романа И.А. Гончарова «Обломов». Гипотеза исследования 
состоит в предположении продуктивности применения информационнокоммуникационных тех-
нологий на уроках литературы в старших классах, в том числе при изучении творчества И.А. Гон-
чарова. Методы: метод теоретического анализа специальных (филологических, педагогических, 
методических) источников, сравнительносопоставительный метод, описательный метод. В каче-
стве вывода следует отметить утверждение высокой продуктивности применения информационно
коммуникационных технологий в работе над классическими произведениями на уроках литерату-
ры в школе.

Информационнокоммуникационные тех-
нологии обучения стали неотъемлемой частью 
учебного процесса сегодня. Их популярность 
обусловлена, вопервых, постоянно расту-
щими требованиями к результатам освоения 
школьниками основной образовательной про-
граммы; вовторых, большими возможностя-
ми в оптимизации обучения, расширении его 
знаниевой основы, конструировании альтер-
нативных образовательных сред, усилении ин-
дивидуализации процесса овладения новыми 
сведениями, новыми видами учебной деятель-
ности, повышении наглядности, образности, 
экспрессивности, структурированности учеб-
ного материала, что особенно важно при рас-
смотрении художественных произведений. По 
мнению Л.П. Зеленецкой, информационно

коммуникационные технологии есть «совокуп-
ность определенных методов, производствен-
ных процессов и программно технических 
средств, объединенных с целью сбора, обра-
ботки, хранения, распространения, отобра-
жения и использования информации в инте-
ресах ее пользователей» [1, с. 498]. Данная 
дефиниция достаточно распространена в на-
учной литературе, часто встречается в работах 
других исследователей: М.Е. Маньшина [2], 
Н.Ф. Окуневой [4], С.А. Пелых [5]. Информаци-
оннокоммуникационные технологии относятся 
к инновационным технологиям обучения, инте-
грируют в себе другие новые образовательные 
технологии, важные при изучении историко
лите ратурного процесса, что позволяет гово-
рить об их первостепенном значении в препо-
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давании предмета, в моделировании учебной 
деятельности в современных условиях в целом.

Методические рекомендации к примене-
нию информационнокоммуникационных тех-
нологий в процессе изучения романа И.А. Гон-
чарова «Обломов» в основном сопряжены с 
осуществлением учащимися проектноиссле-
довательской деятельности и предусматривают 
использование мультимедийных средств обуче-
ния на разных ее этапах, что подчеркивает их 
продуктивность и универсальность в учебном 
процессе.

Например, выполнение практических зада-
ний на основе информационнокоммуникацион-
ных технологий по женским образам из романа 
И.А. Гончарова «Обломов» может быть допол-
нено работой над мультимедийными проекта-
ми, которую продуктивно организовать как на 
уроках литературы в 10 классе, так и на заня-
тиях элективного курса по творчеству писателя 
и русской словесности XIX столетия в целом. 
Приведем варианты работы над мультимедий-
ными проектами, которые станут результатом 
исследовательской деятельности и творческой 
интерпретации произведения учащимися.

Так, целесообразным представляется про-
ведение проектноисследовательской деятель-
ности на тему «Флористические образы и их 
роль в раскрытии женских характеров романа 
И.А. Гончарова «Обломов», которая будет осу-
ществляться в мультимедийных презентациях и 
предполагать групповое участие старшекласс-
ников. В качестве тематических направлений 
проектноисследовательской деятельности 
можно выделить следующие: «Символическое 
содержание образа сирени в описаниях Ольги 
Ильинской», «Символическое значение обра-
за ландышей в эпизодах с Ольгой Ильинской», 
«Символика образов крапивы и рябины в сцене 
знакомства Обломова с Агафьей Пшеницыной».

Мультимедийные презентации, заранее 
подготовленные учителем, состоят из совокуп-
ности мультимедийных слайдов и отражают 
структуру проектноисследовательской деятель-
ности. Их необходимо будет дополнить тексто-
вым материалом, мультимедийными элемента-
ми, гиперссылками и выводами в соответствии 
с тематическим направлением работы, преобра-
зовав мультимедийные презентации в мульти-
медийные проекты.

Продуктивной также представляется работа 
учащихся над интерактивными открытками – 
плейкастами, содержащими минимум текста и 
максимум образной информации. Плейкасты 

могут отражать итоги поисковоисследова-
тельской и творческой деятельности учащих-
ся, основанной на интертекстуальном анализе 
женских образов в романе И.А. Гончарова «Об-
ломов»:

1) Ольга Ильинская как новая интер-
претация образа Татьяны Лариной из романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин»;

2) Агафья Пшеницына и Вера Лиговская 
(«Герой нашего времени») как художественное 
воплощение безмерной, беззаветной женской 
любви;

3) Ольга Ильинская и Гретхен (из трагедии 
И.В. Гете «Фауст») в раскрытии идеи жертвен-
ности ради любви.

Поисковоисследовательская работа уче-
ников по романам И.А. Гончарова «Обломов», 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени», трагедии 
И.В. Гете «Фауст», в которой должны быть за-
действованы и литературоведческие источники 
(например, наблюдения современного иссле-
дователя А.А. Семакиной [3]), может осущест-
вляться в разных форматах (индивидуальном, 
парном, групповом). Также работу над плей-
кастами можно провести в рамках знакомства 
старшеклассников с режиссерскими интерпре-
тациями женских образов из романа И.А. Гон-
чарова «Обломов» в кинематографе и театраль-
ном искусстве. 

На заключительном этапе работы по жен-
ским образам в произведении целесообразным 
и увлекательным, на наш взгляд, является соз-
дание буктрейлеров (небольших видеороликов 
рекламного характера о книге, где главное вни-
мание будет уделяться полюбившейся героине), 
тизеров (мультимедийных сообщений с яркими, 
запоминающимися слоганами и картинками, 
которые сохраняют интригу, загадку), тревел
историй в цифровом формате, рассказывающих 
о знакомстве учеников с прототипами женских 
образов в романе И.А. Гончарова «Обломов», 
которое проходило в рамках реальной или вир-
туальной экскурсии по центрумузею И.А. Гон-
чарова (филиалу Ульяновского областного крае-
ведческого музея имени И.А. Гончарова).

Таким образом, работа над мультиме-
дийными проектами, посвященными анали-
зу романа И.А. Гончарова «Обломов», может 
существенно разнообразить аналитическую 
деятельность старшеклассников, углубить и 
конкретизировать их представления о героях, 
систематизировать и интериоризировать полу-
ченные знания, совершенствовать предметные 
и метапредметные компетенции в целом. 
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Аннотация: Анализ современных научных исследований и учебнометодических разработок 
показывает, что педагогипрактики активно используют разнообразный учебный материал для 
повышения эффективности организации обучения на уроках русского языка. Поэтому цель ста-
тьи – показать возможность использования спортивной заметки в качестве учебного дидактиче-
ского материала на уроках русского языка. Для достижения цели в статье представлен ряд заданий 
с использованием региональных периодических изданий 1940–1950х гг. Авторы использовали 
комплекс методов: анализ научнопедагогических источников по проблемам использования дидак-
тического материала; ретроспективный метод и метод обобщения. Показано, что использование 
спортивной заметки указанного периода знакомит с реалиями региональной действительности в 
историческом контексте с учетом социокультурных условий региона, активизирует познаватель-
ную деятельность, способствует расширению общего кругозора, развитию самостоятельности об-
учающихся. Среди критериев отбора дидактического материала можно выделить следующие: со-
ответствие учебной задаче, доступность, жанровая однозначность. 

Современное общество ориентировано на 
человека, имеющего активную жизненную по-
зицию, широкий кругозор, самостоятельного, 
целеустремленного. Поэтому одной из задач 
современной школы является повышение ре-
зультативности обучения. Решению этой задачи 
способствует использование широкого спектра 
дидактических материалов по разным пред
метам. 

Анализ научнопедагогической периодики 
свидетельствует, что разнообразный дидакти-
ческий материал способствует успешному об-
учению на уроках русского языка, активизируя 
познавательный интерес обучающихся. В связи 
с этим цель настоящей статьи – раскрыть воз-
можности использования спортивной заметки 
в качестве дидактического материала на уроках 
русского языка.

В настоящей статье предлагается авторский 
дидактический материал, разработанный с ис-
пользованием спортивных заметок из регио
нальных (Красноярский край) периодических 

материалов 1940–50х гг. («Советский Тай-
мыр», «Енисейская правда», «По сталинскому 
пути», «Власть труда»). Выбор заметки в ка-
честве дидактического материала продиктован 
тем, что заметка – самый оперативный жанр 
печати, который лаконично, в сжатой форме и 
точно передает информацию о событиях раз-
ного рода. Спортивная тематика 1940–50х гг. 
была одной из самых популярных в региональ-
ной периодике и сегодня также близка широко-
му читателю. 

Представленная методическая разработка 
может быть использована как на уроках рус-
ского языка, так и на факультативных занятиях 
с обучающимися 7–8х классов. Задания имеют 
комплексный характер, ориентированы на от-
работку языковых навыков и на формирование 
умения понимать тексты разных жанров. По-
добный формат заданий способствует форми-
рованию читательской компетенции школьни-
ков [2].

Работа с текстом № 1. 
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Воскресенье. На улице морозно. Комсомоль-
цы и несоюзная молодежь Дудинки и отделения 
Норильстроя хорошо и весело провели выход-
ной день. В 11 часов утра 50 лыжников органи-
зованно собрались на лыжную вылазку. Почти 
до двух часов дня любители лыжного спорта 
катались с гор, прыгали с трамплинов, а затем 
отправились в тундру на тренировку. Но не все 
комсомольские организации уяснили себе важ-
ность лыжного спорта, они еще не включились 
в подготовку к лыжному кроссу. Так, в комсо-
мольской организации при окружной конторе 
связи создано две команды, но из этих команд 
пришли на сбор всего 4 человека, а комсомольцы 
первичной организации при Окрсоветедепута-
тов трудящихся вовсе не вышли на тренировку. 
Секретари первичных комсомольских организа-
ций, видимо, сами не уяснили, а также не разъ-
яснили и другим комсомольцам о значении пред-
стоящего комсомольского лыжного кросса [1].

Задания к тексту: 1. Прочитайте заметку. 
Подумайте, как ее можно озаглавить. Какую 
функцию имеет заглавие в публицистическом 
тексте? 2. Какая основная функция заметки: 
информативная, воздействующая, развлекатель-
ная? Ответ обоснуйте. 3. Опираясь на предло-
женный текст, выделите основные особенности 
заметки. 4. Выделите лексические единицы, от-
ражающие время создания заметки. 5. Опираясь 
на контекст, дайте пояснения словосочетанию 
«несоюзная молодежь». 6. С какой целью автор 
заметки использует числительные в тексте? До-
кажите на примере современных текстов СМИ, 
что числительные выполняют важную факто-
графическую функцию в публицистических 
текстах. 7. Найдите в тексте односоставные 
предложения. Выделите в них грамматическую 
основу. Как вы думаете, с какой целью автор 
текста использует предложения подобного 
рода?

Работа с текстом № 2. 
Футбол – это массовый вид спорта. Фут-

бол – это атлетическая игра, которая требу-
ет большой выносливости, быстроты, силы, 
опыта, мастерства и коллективизма. Поэтому 
нужно серьезно смотреть на всестороннюю 
физическую подготовку каждого футболиста. 

Футболист должен сдать нормы на БГТО и 
ГТО, и только тогда он будет обладать необ-
ходимыми качествами футболиста. Для раз-
вития такого массового вида спорта, как фут-
бол, в нашей стране есть все возможности. 
Класс игры и популярность нашего советского 
футбола значительно выросли. Нет такого 
уголка в СССР, где бы ни играли в футбол. И 
неслучайно у нашей молодежи много претензий 
на то, чтобы ее обеспечивали руководителями 
физкультуры и хорошим спортинвентарем. В 
нашем районе футбол слабо развит. За послед-
нее время не проводилось районных соревнова-
ний, да и сейчас еще в райцентре (село Бере-
зовка) не созданы команды, которые должны 
внедрять футбол в районе и показывать тех-
нику игры другим коллективам. Объясняется 
это тем, что районный отдел физкультуры и 
спорта мало заинтересован данным вопросом. 
Поэтому, чтобы в текущем сезоне не пустить 
проведение игр в футбол на самотек, необходи-
мо с сегодняшнего дня взяться за организацию 
спортивно-физкультурных команд и начать 
тренировочные занятия. Данную работу дол-
жен возглавить районный отдел физкультуры 
и спорта и РК ВЛКСМ [3].

Задания к тексту: 1. Какова цель представ-
ленной заметки? 2. С помощью каких языковых 
единиц автор заметки выражает свою оцен-
ку? 3. Сравните данную заметку с заметками о 
спорте современного периода, выявите общие 
и отличительные черты. Сделайте вывод о раз-
витии жанра спортивной заметки. 4. Найдите в 
тексте сложные предложения, укажите их тип, 
выделите грамматическую основу. Порассуж-
дайте на тему «Роль сложных предложений в 
тексте». 

Таким образом, методическая целесо
образность использования спортивной заметки 
объясняется следующими фактами: возмож-
ность школьников познакомиться с одним из 
жанров спортивной журналистики, расширить 
кругозор фактами региональной истории через 
тексты ретропериодики. Все это, безусловно, 
способствует созданию условий для активиза-
ции познавательного интереса обучающихся к 
языку. 
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СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Н.Г. КИЗРИНА, М.А. ФИРСОВА

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

Ключевые слова и фразы: креативность; образовательная среда; креативная иноязычная обра-
зовательная среда; интерактивные методы обучения; иностранный язык; творческий потенциал.

Аннотация: Цель исследования – представить способы создания креативной образовательной 
среды в процессе обучения иностранному языку на основе интерактивных методов. Задачи иссле-
дования: определить роль креативной образовательной среды в обучении иностранным языкам; 
определить понятия «креативная образовательная среда», «креативная иноязычная образователь-
ная среда»; охарактеризовать роль интерактивных методов при создании креативной иноязычной 
образовательной среды; представить наиболее эффективные интерактивные методы для создания 
обозначенной образовательной среды. Гипотеза исследования: обучение иностранному языку бу-
дет осуществляться эффективнее, если в процессе будет создана креативная обучающая среда на 
базе интерактивных методов. Основными методами исследования являются: анализ психолого
педа гогической литературы и наблюдение. Результатами исследования выступают: определение 
роли креативной образовательной среды при обучении иностранному языку, уточнение понятия 
«креативная иноязычная образовательная среда», преставление интерактивных методов обучения 
с целью создания креативной иноязычной образовательной среды.

Одним из приоритетов современного об-
разования является создание специальной кре-
ативной обучающей среды, которая призвана 
обеспечить качественное усвоение знаний и 
развитие творческого потенциала обучающихся.

Кроме того, требования ФГОС к результа-
там образования заключаются сегодня не толь-
ко в формировании предметных, но и мета-
предметных результатов, а также личностных 
качеств обучающихся, среди которых особую 
роль играет креативность, рассматриваемая как 
важный компонент структуры личности, позво-
ляющий ей успешно продвигаться по образова-
тельной траектории. 

Для развития креативных качеств обучаю-
щихся необходимо создание специальных усло-
вий в процессе обучения, то есть специальной 
креативной образовательной среды. В настоя-
щее время исследователи трактуют креативную 
образовательную среду неоднозначно.

О.А. Малышкина характеризует ее как соз-
дание некоего личностного индивидуального 

пространства обучающегося, ориентирован-
ного на потребности в соответствии с его цен-
ностями, мотивами и способностями к самоор-
ганизации. Креативная образовательная среда 
должна обеспечить реализацию творческого 
потенциала каждого обучающегося [5, с. 155]. 
К.Г. Кречетников подчеркивает, что креативная 
образовательная среда как «самоорганизующая 
целостность предназначена для создания усло-
вий для креативности и личностного роста об-
учающегося» [4]. По мнению исследователя, 
основными требованиями при создании такой 
среды являются: проблемность, непрерывность, 
преемственность и включение обучающегося в 
активную познавательную деятельность [4].

О.Я. Емельянова выделяет следующие 
принципы создания креативной образователь-
ной среды: создание мотивации к обучению и 
самообучению; опора на процесс саморазвития 
и индивидуализации обучения; направленность 
на развитие самостоятельности при приобрете-
нии знаний; стимулирование саморефлексии; 
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активизация совместной деятельности; ориен-
тация на творчество при достижении конкрет-
ных учебных целей и освоении конкретных 
действий [1, с. 32].

Таким образом, удовлетворяя требованиям 
современного образования, создание креатив-
ной образовательной среды является обязатель-
ным при обучении каждому предмету, но осо-
бое значение обозначенная среда приобретает 
при обучении иностранному языку, где именно 
творческое коммуникативное взаимодействие 
является условием достижения такого образова-
тельного результата, как иноязычная коммуни-
кативная компетенция.

С.М. Наседкина уточняет понятие креатив-
ной иноязычной дидактической среды: данная 
среда представляет собой иноязычное образова-
тельное пространство, обладающее такими ха-
рактерными чертами, как коммуникативность, 
развитие, воспитание, ориентированность на 
личность, деятельность, активность и социо-
культурность, которая придает обучению креа-
тивный и субъективный характер [6, с. 6].

Для создания креативной образовательной 
среды на уроках иностранного языка исполь-
зуются различные методы обучения: эвристи-
ческие [2], проектные, креативное письмо [2], 
педагогические мастерские [3], – но наиболь-
шей популярностью у педагогов пользуются 
интерактивные методы обучения. Считаем, что 
именно эти методы соответствуют всем услови-
ям создания креативной дидактической среды.

Интерактивный метод подразумевает не-
кое взаимодействие; применительно к процессу 
обучения – это взаимодействие обучающихся и 
учителя (преподавателя), а также обучающихся 
между собой. Роль интерактивных методов в 
обучении очень высока, что подтверждают пе-
дагоги и психологи. Вопервых, интерактивные 
методы стимулируют познавательную актив-
ность обучающихся, вовторых, способствуют 
включению всех обучающихся в познаватель-
ный коммуникативный процесс, втретьих, обе-
спечивают рефлексию и саморефлексию.

В рамках данной статьи мы рассмотрим ис-
пользование интерактивных методов обучения 
на уроках иностранного языка, которые, как 
мы считаем, в большей степени соответствуют 
требованиям креативной иноязычной образова-
тельной среды. Основными критериями отбора 
указанных методов являлись: направленность 
на творчество; организация коммуникативного 
взаимодействия обучающихся; учет индиви-

дуальных характеристик обучающихся и лич-
ностная ориентированность; обеспечение реф
лексии.

Представленные ниже методы развивают 
такие креативные качества, как умение видеть 
проблему, находить нетривиальное решение 
обозначенной проблемы, мыслить нестандарт
но, генерировать большое количество идей, 
применять воображение и др.

1. Метод «Дискуссия Сократа»: каждому 
обучающемуся предлагается прочитать текст в 
течение определенного времени и записать не-
сколько проблемных вопросов по тексту. Затем 
все садятся в круг и один из обучающихся за-
дает вводный вопрос, начинается дискуссия, 
при этом каждый из выступающих подтверж-
дает свои высказывания примерами из текста. 
Условием дискуссии является уважительное от-
ношение к высказываниям своих оппонентов. 
Строгой очередности выступлений не подразу
мевается.

2. Метод «Работа по станциям»: предва-
рительно учитель подготавливает проблемные 
вопросы и задания по тексту. Подготовленные 
плакаты или стенды с проблемными вопросами 
расставляются по аудитории. Обучающиеся по-
сле прочтения текста отдельными небольшими 
группами переходят от станции к станции, вы-
полняя задания, которые, как правило, носят 
коммуникативный характер и должны выпол-
няться на иностранном языке. Задание является 
состоявшимся, если на каждой из станций со-
стоится полилог или диалог. Данный метод мо-
жет быть использован, когда обучающиеся само-
стоятельно формулируют проблемные вопросы, 
подготавливают небольшую презентацию про-
блемы и выступают в качестве экспертов. Они 
могут задавать вопросы другим обучающимся, 
выслушивать их мнение и совместно осущест-
влять поиск решения проблемы.

3. Метод «Найди единомышленника»: 
учитель задает обучающимся проблемный во-
прос, который не имеет однозначного ответа, 
например, «Какие литературные произведения 
должен прочитать каждый современный чело-
век?». Свои ответы обучающиеся должны за-
писать на листочках, по одной идее на каждом 
листочке. Затем каждый размещает эти листоч-
ки в произвольном порядке на стенах. Когда все 
идеи будут изложены, обучающиеся, свободно 
передвигаясь по аудитории, должны сгруппи-
ровать похожие идеи и провести их анализ. На 
заключительном этапе им следует представить 
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полный ответ.

4. Метод «Фиктивное интервью»: после 
прочтения какогонибудь рассказа одному из 
обучающихся предлагается представить себя в 
роли автора или одного из персонажей рассказа. 
Обучающийся садится в центр, другие задают 
ему вопросы, на которые он должен ответить от 
имени героя. Важно, чтобы вопросы были твор-
ческими, ответы на них не должны содержаться 
в тексте рассказа.

5. Метод «Он сказал бы… Он подумал 
бы…»: обучающимся предлагается тематиче-
ская картинка с изображением людей. В группе 
обучающимся нужно дополнить данную кар-
тинку «облаками мыслей» или «диалоговыми 
облаками». Затем обучающиеся демонстриру-
ют картинку другой группе, участники которой 
должны задать дополнительные вопросы по сю-
жету.

6. Метод «Талантливый режиссер»: обу-
чающимся предлагается сформулировать одну 
наиболее значимую проблему, она может быть 
связана с темой, над которой работают обучаю-
щиеся, или это может быть их личный опыт. За-
тем в группе назначается «режиссер», который 
должен создать неподвижную картину в соот-
ветствии со своими представлениями по пред-
ложенной проблеме. «Режиссер» выбирает из 
своих одноклассников подходящих героев для 
своей картины по определенным критериям: 
по одежде, по росту и др. Он просит принять 
их определенную позу; также он разъясняет им 
жесты и мимику, какую позицию они должны 
занять по отношению друг к другу. Предметы 
из классной комнаты также могут использовать-
ся. Одноклассники и зрители ведут себя при 
этом пассивно, не разговаривают друг с дру-
гом. Как только все участники выстроены, они 
стоят неподвижно в течение одной минуты. За-
тем другие обучающиеся, которые выступали в 
роли зрителей, описывают эту «немую» карти-
ну и интерпретируют ее.

7. Метод «С ног на голову»: данный ме-
тод предполагает постановку неожиданного 
вопроса обучающимся при решении той или 
иной проблемы. Речь идет о рассмотрении про-
блемы с противоположной стороны, например, 
при рассмотрении темы «Каким должен быть 
идеальный друг?» обучающимся можно задать 
вопрос: «Что нужно сделать, чтобы никто не за-

хотел с вами дружить?». Данный метод позво-
ляет взглянуть на проблему совершенно иначе, 
открыть для себя новые идеи. Обучающиеся 
анализируют полученные ответы и решают по-
ставленную проблему. 

8. Метод «635»: цель данного метода за-
ключается в предоставлении обучающимся воз-
можности быстро генерировать новые нестан-
дартные идеи и решения по заданному вопросу, 
отражая мнения различных людей. Для выпол-
нения задания каждой группе обучающихся из 
6 человек предоставляется подготовленный 
рабочий лист, который содержит вопрос или 
описание проблемы, а также пустую таблицу с 
3 столбцами и 6 пустыми строками. Один обу-
чающийся из группы записывает три решения 
обозначенной проблемы, т.е. заполняет первую 
строку, затем передает ее другому и т.д. При за-
полнении таблицы обучающиеся могут допол-
нять чужие идеи. Цикл обмена продолжается до 
5 раз, пока не заполнятся все строки. Таким об-
разом генерируются 108 идей. Затем идеи ана-
лизируются и отбираются лучшие.

9. Метод «Вернисаж»: данный метод мо-
жет быть использован на этапе введения в тему. 
Преподаватель заранее подготавливает «вы-
ставку» картинок и предметов, связанных с те-
мой, которая будет изучаться на занятии. Обу-
чающиеся в непринужденной обстановке ходят 
по аудитории и высказывают свои ассоциации и 
идеи по поводу представленной выставки. Важ-
но, чтобы между обучающимися состоялась 
дискуссия, результатом которой должен стать 
общий вывод по предполагаемой проблеме за-
нятия.

Таким образом, представленные интерак-
тивные методы обучения носят проблемный 
характер; решение поставленных проблем тре-
бует творческого подхода, активизирующего и 
развивающего творческий потенциал обучаю-
щихся. Данные методы позволяют организовать 
иноязычное коммуникативное общение между 
обучающимися, учат сотрудничеству при реше-
нии проблемных заданий. При этом самостоя-
тельность является одним из основных условий 
выполнения интерактивных заданий.

Все вышесказанное еще раз доказывает, что 
использование интерактивных методов обуче-
ния является эффективным способом создания 
креативной иноязычной обучающей среды.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ АЭРОБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ю.С. КРАСИЛЬНИКОВА, И.А. СЕДОВ, Р.А. СТЕПАНОВ, В.В. АНТОНОВА

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина»,  

г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: адаптивная физическая культура; аэробика; дети младшего школь-
ного возраста; задержка психического развития; физическое развитие.

Аннотация: Целью статьи является изучение методов организации аэробных занятий по адап-
тивной физической культуре для младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР). 
Задачи: проанализировать теоретический материал о возможности применения аэробики на заня-
тиях по физическому воспитанию младших школьников с ЗПР; рассмотреть методы организации 
занятий с аэробным компонентом; рассмотреть возможности развития двигательной активности 
младшего школьника с ЗПР на занятиях адаптивной физической культурой с элементами аэроби-
ки. В статье рассмотрены методы организации аэробных занятий, которые могут быть применены 
на занятиях физической культурой в образовательных учреждениях компенсирующей направлен-
ности. 

Так как использование танцевальных мето-
дик на занятиях адаптивной физической куль-
турой в качестве средства компенсирующей 
направленности началось совсем недавно, то 
данная тема актуальна с точки зрения организо-
ванного внедрения комплекса оздоровительной 
аэробики и совершенствования методов коррек-
ции двигательных навыков у младших школь-
ников с задержкой психического развития.

Одной из наиболее острых проблем в со-
временном мире является проблема роста числа 
детей с когнитивными нарушениями. Для детей 
с задержкой психического развития (ЗПР) пре-
одоление двигательных нарушений определя-
ется тесной связью двигательных способностей 
с другими сторонами развития ребенка. Одним 
из методов будет организация занятий по физи-
ческой культуре с аэробным компонентом, так 
как у таких детей в том числе отмечается не-
умение подчинять произвольные движения под 
заданный ритм (словесный или музыкальный). 
Также для младших школьников попрежнему 
остается актуальным введение игровых эле-
ментов, поэтому использование подвижных 
игр и музы кальноритмических разминок – от-

личный способ разнообразить занятия по фи-
зической культуре. На данный момент большая 
часть педагогов, сталкиваясь с обучением детей 
с задержкой психического развития, на уроках 
физической культуры не применяют особых 
методик и работают с этой группой детей как с 
обычной. Однако стоит учитывать потенциаль-
ные двигательные возможности детей, чтобы 
выделить для них зону ближайшего развития. 

Музыкальноритмические упражнения бла-
гоприятно воздействуют на совершенствование 
поведенческих способностей, развитие пси-
хических процессов в целом и баланс эмоцио-
нального состояния. Оздоровительная аэробика 
несет в себе необходимую эмоциональность и 
энергичность благодаря включению современ-
ной музыки и элементов танцев, так как у детей 
с умственной отсталостью низкая способность 
к усидчивости и концентрации внимания. 

Аэробика благотворно сказывается на по-
вышении психического здоровья и социальной 
адаптации. Музыкальноритмические занятия 
применяются для обучения и воспитания млад-
ших школьников с ЗПР в плане развития ком-
муникативных навыков. Общение и социализа-
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ция является неотъемлемой частью всех сфер 
развития. 

У младших школьников с ЗПР наблюдается 
задержка мышечной координации, мышечные 
подергивания, недостаточность двигательных 
навыков (гибкости, ловкости, координации). 
Поэтому музыкальноритмические комплексы 
помогают ребенку координировать свои дей-
ствия, ориентироваться в пространстве, направ-
лять движения частей тела. Поэтому можно 
включать серии ритмичной ходьбы, ползанья и 
прыжков. Кроме укрепления мышц, эти упраж-
нения компенсируют моторную недостаточ-
ность. Важно использовать в системе упраж-
нения на укрепление осанки и становление 
равновесия. Должно соблюдаться обязательное 
музыкальное сопровождение любого комплекса 
аэробных упражнений – так мы получаем эмо-
циональный отклик на ритмичность музыки. 
Музыка задает темп движениям, в том числе 
придает мотивацию и стремление к двигатель-
ной активности. Она должна быть подобрана с 
учетом возраста и потенциальных физических 
возможностей; важно также чередовать компо-
зиции и соблюдать темп в 90–130 уд./мин. Через 
ритм танца младшие школьники преодолевают 
стеснение, телесный дискомфорт и ограничен-
ность движений, двигательный дискомфорт.

Структура занятий может складываться из 

таких частей, как дыхательная гимнастика, раз-
минка, подвижные музыкальные игры. Заня-
тия по оздоровительной аэробике для младших 
школьников с задержкой психического разви-
тия возможно проводить в подгрупповой форме 
(до 15 человек), так как многие дети из данной 
группы не умеют двигаться в строю. Полезно 
также включать упражнения на ходьбу. При на-
чальном обучении аэробным связкам следует 
подготовить комплексы шагов с подскоками, 
перекрестные и приставные шаги. 

Таким образом, вопрос физического вос-
питания младших школьников с задержанным 
психическим развитием в системе современ-
ного образования остается актуальным. Изучая 
состояние моторнодвигательной сферы этой 
группы детей, необходимо постоянно совер-
шенствовать применяемые методики в сфере 
физического воспитания, чтобы всесторонне 
влиять на двигательные навыки ребенка. Оздо-
ровительная аэробика также может стать мощ-
ным компонентом на занятиях по адаптивной 
физической культуре в младшей школе. Музы
кальноритмические комплексы помогают в 
компенсации несовершенных двигательных 
способностей, двигательной неловкости и при 
общих моторных нарушениях. Аэробика эф-
фективна и при коррекции поведенческих и 
эмоцио нальных нарушений. 
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Аннотация: В бассейне реки Хэйлунцзян проживает множество национальных меньшинств 
с разным уровнем развития, в культурном облике которых можно выделить периоды расцвета и 
упадка. В данном исследовании посредством метода сбора литературных источников представлен 
анализ особенностей развития разных видов искусства (музыкального, песенного, танцевального) 
национальных меньшинств бассейна реки Хэйлунцзян. Цель исследования заключается в отраже-
нии влияния и взаимодействия культур национальных меньшинств и культуры Великой Китай-
ской равнины для стимулирования национальных меньшинств бассейна реки Хэйлунцзян к пре-
емственности и сохранению культуры, а также культурному развитию национальных меньшинств 
Китая в целом. 

Бассейн реки Хэйлунцзян с обширной тер-
риторией и множеством рек, гор, густых лесов 
и чрезвычайно богатых продуктов труда с древ-
них времен является одним из идеальных мест 
для воспроизводства, выживания, развития и 
роста различных этнических групп. Независи-
мо от формы развития цивилизации – древняя 
или современная – люди, живущие в бассейне 
реки Хэйлунцзян, со своей широкой душой и 
специфическими особенностями приняли чу-
жеземную и при этом создали свою собствен-
ную особую культуру [1]. С древности в бас-
сейне реки Хэйлунцзян проживает множество 
национальностей. Исторически ввиду разного 
уровня развития производительности каждой 
национальности, различных географических 
условий и влияния чужеземных культур на про-
тяжении долгого процесса развития наметился 
дисбаланс между различными национальными 
меньшинствами, в культурном облике каждой 
из них также начали проявляться периоды рас-
цвета и упадка. Это коснулось музыкального, 
песенного, танцевального и других видов ис-
кусства, развитие которых шло в соответствии 

с различными периодами жизни национальных 
меньшинств – расцветом, упадком, усилением и 
ослаблением, а также подвергалось влиянию и 
вступало во взаимодействие с богатой и красоч-
ной культурой Великой Китайской равнины.

1. Прекрасное и разнообразное 
музыкальное искусство

Музыка является важнейшим способом 
взаимодействия чувств и мышления людей. В 
процессе длительного исторического разви-
тия древние люди различных национальностей 
бассейна реки Хэйлунцзян использовали ры-
боловство, охоту, скотоводство и другие виды 
производства в качестве источника музыки. Му-
зыкальное искусство каждой национальности 
бассейна реки Хэйлунцзян обладает уникаль-
ным стилем и местным колоритом.

1. Музыкальное искусство корейской на-
родности является представительным искус-
ством народного пения национальных мень-
шинств бассейна реки Хэйлунцзян. Оно в 
основном характеризуется свежими, плавными, 
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тактичными, бойкими мелодиями и красочны-
ми длинными и короткими ритмами; оно поль-
зуется большой известностью во всем мире. 
Согласно историческим записям еще в древ-
ности была сформирована уникальная форма 
музыкального искусства корейской народно-
сти, однако изначально музыкальное искусство 
корейцев пребывало в смешанном песенно
танце вальном виде и находилось на стадии 
примитивной обрядовой музыки, его основное 
развитие начинается с момента перехода в фео-
дальное общество.

2. Много общего выделяется в музыкаль-
ном искусстве эвенков, орочонов и нанайцев. 
По причине того, что с самого начала слова 
песен и мелодии передавались из уст в уста, 
из поколения в поколение, очень сложно непо-
средственно понять их изначальный облик, но 
в начальном периоде освобождения все еще в 
большом количестве сохранены народные пес-
ни про охоту и рыболовство орочонов, эвенков, 
нанайцев и других национальных меньшинств 
конца периода первобытного общества [2].

3. Монголы также являются важнейшим 
представителем национальных меньшинств 
бассейна реки Хэйлунцзян. В процессе дли-
тельной кочевой жизни они создали уникаль-
ную самобытную степную культуру, в которой 
музыка занимает важное место. Народные мон-
гольские песни объединяют под общим назва-
нием «Море песен», они разделяются на трудо-
вые песни, пастораль, застольные песни, песни 
при распитии спиртного, песни о тоске по ро-
дине, серенады, свадебные песни, песни обря-
дов жертвоприношения и поклонения и другие 
наполненные особым духом степной культуры 
песни. Существует множество известных на-
родных песен и мелодий, например, «Хвала бы-
строногому коню», «Местная сливовая роща» и 
другие.

2. Красочное и разнообразное песенно-
танцевальное искусство

Песеннотанцевальное искусство нацио-
нальных меньшинств бассейна реки Хэйлунц-
зян обладает выраженными особенностями. 
Музыка, танцы и песни снабжены множеством 
оригинальных компонентов, содержание в ос-
новном отражает сцены трудовой жизни, осо-
бенно ярко кочевой образ жизни, охота, ры-
боловство, межплеменные войны отражены в 
песеннотанцевальном искусстве. Стиль и осо-

бенности данного искусства характеризуются 
искренностью и откровенностью, коротким и 
простым ритмом, мощностью и убедительно-
стью; оно сыграло стимулирующую роль для 
развития музыки народностей провинции Хэй-
лунцзян и всего Китая.

Танцы и музыка появились еще в перво-
бытном обществе, служили в качестве раз-
влечения, люди того времени всегда работа-
ли, напевая чтонибудь. Тональность и слова 
песни были не так важны – самая важная роль 
отводилась ритму. Ритм песни полностью со-
впадал с ритмом работы. Источником музыки 
служил именно труд. На протяжении долгой 
истории основным производством и образом 
жизни древних народов бассейна реки Хэй-
лунцзян была охота и рыболовство. В соответ-
ствии с записями исторических источников и 
сохранившимися соответствующими материа-
лами можно сказать, что танцы во время охоты 
у каждой национальности сохранили свою пер-
воначальную примитивную форму.

Представительная музыка, песни и танцы 
национальных меньшинств бассейна реки Хэй-
лунцзян включают в себя следующие:

1. У орочонов сохранился танец «Схватка 
черного медведя», который представляет собой 
не что иное, как имитирование движений дико-
го животного. Танцевальные движения сравни-
тельно простые, верхняя часть туловища танцо-
ра немного наклонена вперед, колени согнуты, 
на коленях руки, ноги непрерывно скачут, ими-
тируя движения черного медведя, при этом тан-
цор издает звуки рычания. Танцы древних эвен-
ков достаточно разнообразные, большинство из 
них также имеет отношение к охоте. Длитель-
ный кочевой образ жизни и занятие охотой спо-
собствовали страстному и неудержимому ха-
рактеру эвенков, поэтому их танцы отличаются 
грубостью и дикостью.

2. Музыкальная мелодия и танцевальные 
движения киргизов, монголов и дауров несколь-
ко схожи. Национальные меньшинства бассейна 
реки Хэйлунцзян изначально славились спо-
собностями и талантом к пению и танцам, их 
красочные и разнообразные танцы оказали глу-
бокое влияние на танцевальное искусство хань-
цев и других национальностей, а также внесли 
огромный вклад в процесс бурного расцвета 
танцевального искусства в Китае.

С позиции истории развития музыкально-
го, песенного и танцевального видов искусства 
национальностей бассейна реки Хэйлунцзян в 
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целом можно сказать, что, с одной стороны, с 
развитием данных видов искусства наблюдает-
ся присутствие общих особенностей этих на-
циональностей и ханьцев с Великой Китайской 
равнины, а именно в отношении формы музы-
ки, песен и танцев это длительный период, на 
протяжении которого они были постоянным со-
провождением и воплощались в форме танцев 
под музыку. Были не только примитивные на-
родные танцы и песни, как, например, шаман-
ские и маньчжурские, но и блестящие придвор-
ные танцы. После периода танцев под музыку 
на основе литературных произведений появи-
лись песнисказы и музыкальная форма вопло-
щения, в которой был сюжет истории и рас-
пределение ролей. Соединение песен, танцев, 
речитативов и драмы еще больше разнообрази-
ло формы выражения музыкального, песенного 
и танцевального искусства национальных мень-
шинств бассейна реки Хэйлунцзян. С другой 
стороны, следует отметить неравномерное раз-
витие данных видов искусства у разных нацио
нальностей. С точки зрения истории развития 
общества в целом национальные меньшинства 
бассейна реки Хэйлунцзян сформировались 
достаточно поздно, их мощное развитие нача-
лось только после правления династий Ляо и 
Цзинь, а некоторые далекие племена – только 
после правления Цинской династии перешли 
от этапа родовых племен до сформировавшей-
ся этнической общности; к таким относятся на-
роды сибо, дауры, нанайцы, орочоны, эвенки и 
другие. В этом историческом процессе отмече-
на высокая миграционная мобильность населе-
ния и быстрый социальный переход. В музы-
кальном, песенном и танцевальном искусстве 
также наблюдается определенный прогресс. 
Например, музыка, песни и танцы маньчжуров 
отличались наибольшей систематичностью, 
чем у других этнических групп того периода; 
их искусство оказало огромное влияние на по-

следующее развитие музыки. У других нацио
нальностей, наоборот, ввиду разницы в соци-
альном развитии данные виды искусства были 
простыми и однообразными. С точки зрения 
непосредственно особенностей музыкального, 
песенного и танцевального искусства нацио-
нальностей бассейна реки Хэйлунцзян стоит 
отметить их яркую индивидуальность. Они 
все начали свое развитие от примитивных ко-
чевых племен, которые занимались охотой и 
рыболовством, и прошли путь от образования 
нации до ее могущественного развития и даже 
установления единой политической власти. У 
большинства из них периодичность была срав-
нительно короткая, присутствовал цикличе-
ский характер; в их музыкальном, песенном 
и танцевальном искусстве было множество 
древних элементов; содержание в основном 
отражало сцены трудовой жизни, особенно ко-
чевое скотоводство, рыболовство, охоту, меж-
племенные войны, то есть то, чем занимались 
национальные меньшинства бассейна реки 
Хэйлунцзян.

В настоящее время экономика Китая нахо-
дится на этапе ускоренного развития, набирает 
темпы и имеет место урбанизация, поэтому не-
обходимо уделять должное внимание созданию 
и развитию культуры, проделывать работу по 
ее охране и преемственности. Национальности 
бассейна реки Хэйлунцзян пребывают в состоя-
нии развития, поэтому систем по упорядочению 
и охране их литературных ресурсов сравнитель-
но мало, особенно с точки зрения культурной 
миграции и трансформации. Сейчас необходи-
мо разрушить старые стереотипы и адаптиро-
ваться к новым требованиям культурного раз-
вития, серьезно относиться к преемственности 
и охране культуры национальных меньшинств 
бассейна реки Хэйлунцзян, тем самым способ-
ствовать многонациональному культурному 
развитию Китая.

Данная статья публикуется в рамках научно-исследовательского проекта основного опера-
ционного расхода вузов в провинции Хэйлунцзян 2021 г. Номер проекта: 2021-KYYWF-0726.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам адаптации иностранных студентов к реалиям жизни 
страны изучаемого языка. 

Актуальность исследования определяется интенсификацией и расширением международных, 
в том числе и образовательных, контактов, так как многие молодые люди – иностранцы получают 
образование в России и проходят этапы адаптации.

Цель работы заключается в выявлении содержания, особенностей процесса социокультурной 
адаптации иностранных студентов, обучающихся в ВосточноСибирском государственном универ-
ситете технологий и управления. 

Гипотеза: социокультурная адаптация является важным условием для успешного вхождения 
инофонов в учебный процесс и может быть рассмотрена как микросоциальный процесс освоения 
обиходности, которая должна помочь выработке межкультурной компетенции. 

При написании статьи были использованы методы наблюдения, анкетирования, беседы.
Авторы статьи обращают внимание на факторы, влияющие на адаптацию инофонов. К тако-

вым относятся: психологические, социальные, расовые, а также субъективные и объективные. Де-
тально рассмотрены все виды адаптации, через которые проходят иностранные студенты в стране 
изучаемого языка: психическая, социальная, межкультурная, бытовая, климатическая адаптация 
и др.

Авторы статьи считают, что для успешной социокультурной адаптации требуется: от ино-
странных студентов – преодоление языкового барьера и принятие иного образа жизни, культуры и 
ценностей; от окружающих – базовое принятие и эмпатическое отношение к иностранным студен-
там (способность понимать чувства, эмоции, потребности других).

Различные мероприятия, проводимые со студентами, приносят определенные результаты, ко-
торые помогают иностранцам адаптироваться к новым условиям жизни в другой стране.

Для формирования положительного на-
ционального имиджа иностранным студентам 
необходимо быть знакомыми с российскими 
социальными и культурными ценностями, по-
скольку, как отмечает С.В. Дрокина, большин-
ство иностранных студентов приезжают в Рос-
сию без знания культуры общения, речевого 
и бытового этикета. А значит, им необходимо 
успешно адаптироваться к новым для них со-

циальным, культурным, экономическим и др. 
условиям. Известно, что иностранцы поступа-
ют в вузы России для получения качественного 
высшего образования, их привлекает доступная 
стоимость обучения. Немаловажным фактором 
является интерес к культуре российского наро-
да, изучение русского языка. 

К проблемам адаптации иностранных сту-
дентов в российских вузах обращались в своих 
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работах многие ученые, такие как Т.В. Киящук 
и А.А. Киящук [2, с. 25], М.И. Муратова [3], 
Н.В. Поморцева [4, с. 69], Т.Ю. Уша [5, с. 26] и 
др. Ученые отмечают, что освоение историко 
культурного пространства является очень важ-
ным для того, чтобы иностранный студент 
смог успешно адаптироваться в данной стра-
не, в данном регионе. В своем исследовании 
М.И. Муратова, говоря о проблемах адаптации 
инофонов, пишет: «Практика работы с ино-
странными студентами подтверждает необхо-
димость получения ими культуроведческих 
знаний, которые способствуют преодолению 
«культурного шока», а также более успешной 
и активной коммуникации в учебном процессе. 
Знакомство с культурой народа, его менталите-
том позволяет иностранцам более эффективно 
осваивать язык, способствует их адаптации в 
новых условиях проживания и обучения, фор-
мирует уважительное и толерантное отношение 
к культуре, языку, местным жителям» [3].

По мнению ученых, процесс адаптации 
включает в себя «приспособление к новой со-
циокультурной среде, климатическим услови-
ям, времени, образовательной системе, языку 
общения, к интернациональному характеру 
учебных групп, приспособление к культуре но-
вой страны» [1]. 

Известно, что существует несколько фак-
торов, влияющих на адаптацию иностранных 
студентов. Так, психологические, социальные, 
расовые, а также субъективные и объективные 
факторы оказывают очевидное влияние на их 
адаптацию. Особенности адаптации инофонов 
к новым для них социальным, культурным ус-
ловиям рассматриваются в работах ученых раз-
ных областей знания: в работах психологов, со-
циологов, культурологов, педагогов, лингвистов 
и др. В таких работах ученые выделяют виды 
адаптации, через которые проходят иностран-
ные студенты в стране изучаемого языка: пси-
хическая, социальная, межкультурная, бытовая, 
климатическая адаптация и др. 

Психическая адаптация предполагает уме-
ние иностранца в соответствии с требованиями 
инокультурной окружающей среды «удовлет-
ворять свои актуальные потребности и реали-
зовать значимые цели без ущерба для психиче-
ского здоровья» [2].

Социальная адаптация предполагает уме-
ние инофона согласовывать свои возможности 
и потребности с реалиями новой социальной 

среды, умение действовать в новых социаль-
ных условиях в соответствии с нормами и пра-
вилами поведения, принятыми в данном соци-
уме [1; 3]. Если студентиностранец успешно 
взаимодействует с новыми преподавателями, 
сокурсниками, другими людьми (например, в 
магазине, аптеке, на улицах города), это свиде-
тельствует о том, что он успешно прошел этап 
социальной адаптации. Конечно, пройти этот 
этап невозможно без знания русского языка.

Ученые выделяют как отдельный самосто-
ятельный вид адаптации социальнопсихоло-
гическую, которую рассматривают как приспо-
собление индивида к групповым стандартам, 
умение инофона вливаться в коллектив в каче-
стве равноправного его члена.

Также ученые выделяют в рамках соци
альнопсихологической адаптации межкультур-
ную, о которой говорят чаще всего, когда речь 
заходит о мигрантах, иностранных туристах и 
т.п. Близка к понятию межкультурной коммуни-
кации этнокультурная коммуникация, которая 
предполагает приспособление к чужой культур-
ной среде, национальным обычаям и особенно-
стям поведения [3].

Ученые выделяют три ступени социокуль-
турной адаптации иностранных студентов.

1. Уровень конфликта и шока: ряд социо
культурных факторов обуславливает опреде-
ленное поведение человека с целью интеграции 
в новую среду. Это начальный уровень взаи-
модействия. Поступая в университет, молодые 
люди сталкиваются с незнакомым социокуль-
турным пространством. Особенно тяжело при-
ходится иностранным гражданам, поскольку 
их интеграция в образовательное пространство 
России предполагает знание норм поведения и 
системы ценностей, стимулирующих получение 
знаний и профессиональной подготовки.

2. Организационный уровень в большей 
степени связан с социализацией. На этом уров-
не происходит изменение мировоззрения лич-
ности: появляются определенные ценности и 
ценностные суждения вместе с необходимо-
стью успешной социализации, что заставля-
ет человека искать пути достижения успеха в 
новом обществе. Поэтому на данном уровне 
успешность социокультурной адаптации зави-
сит от индивидуального мировоззренческого 
восприятия студента и его способности сравни-
вать или совмещать различные культуры.

3. Высокий, сознательный уровень: на 
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этом уровне происходит осознание моральных 
ценностей, связанных с уровнем культурного 
развития общества. Он предполагает форми-
рование основной жизненной цели и направле-
ний, стремление к приобретению желаемого со-
циального статуса на основе профессиональной 
подготовки.

В нашем университете сформированы от-
дельные группы для китайских студентов (9 
групп); студентымонголы обучаются в груп-
пах с российскими студентами. На наш взгляд, 
лучше было бы, чтобы иностранцы обучались 
в совместных группах для общения и развития 
русского языка. Только на уроках русского язы-
ка студенты говорят, читают тексты, составля-
ют диалоги, рассказывают, задают друг другу 
вопросы и отвечают. В остальное время они об-
щаются только на своем языке. 

В марте проведен урок знакомства россий-
ских студентов гр. Б5132 направления «Меж-
дународные отношения» (китайский язык) со 
студентами китайцами гр. Б51231 «Экономи-
ка». На уроке ребята рассказывали о себе, зада-
вали вопросы друг другу, обменивались телефо-
нами, создали группу в Телеграме. 

Важным условием успешной адаптации 
студента является его способность оценивать 
свои умения по отношению к поставленным 
учебным задачам, а также к порядку и прави-
лам, определяющим их выполнение. Большин-
ство исследователей считают, что основными 
препятствиями на пути социокультурной адап-
тации являются языковые, религиозные и куль-
турные барьеры.

Преодоление языкового барьера – самая 
сложная часть социокультурной адаптации в 
России для иностранных студентов. Для того 
чтобы свободно владеть русским языком, требу-
ется время, терпение и усердие. 

Помимо психологической, социальной, со-
циокультурной, межкультурной видов адап-
тации, необходимо особо выделить такой вид 
адаптации иностранных студентов, как лингво-
культурная. Отметим, что о педагогической си-
стеме лингвокультурной адаптации иностран-
ных учащихся в процессе обучения русскому 
языку пишет в своей работе Н.В. Поморцева, 
отмечая при этом, что лингвокультурная адап-
тация инофонов происходит через обучение 
русскому языку в тесной связи с изучением рус-
ской культуры. Добавим к этому, что изучение 
особенностей региональной культуры также 

способствует более успешной адаптации сту-
дентов. 

Этот вид адаптации «предполагает знаком-
ство с историческими, культурными, природны-
ми, экономическими особенностями региона/
города, традициями и обычаями местных жи-
телей». На особую значимость данного аспек-
та в обучении инофонов обращает внимание 
М.И. Муратова в своем диссертационном ис-
следовании. Шкатова и Доминова отмечают 
следующее: «Лингвокультурная адаптация ино-
странцев в регионе обучения представляет со-
бой комплексный процесс, включающий такие 
общие лингвокультурологические показатели, 
как воплощенные в языковой форме знания о 
географических и климатических особенностях 
страны, о ее социальной организации, об исто-
рии, культуре, народных традициях и обычаях, 
а также регионально детерминированные пара-
метры, связанные с освоением краеведческой 
информации в ее языковом отображении (исто-
рия и особенности географического положения 
региона, города, его культурное богатство, сим-
волика, местные традиции, праздники, совре-
менная жизнь горожан и т.д.)» [3].

Преподаватели кафедры стараются помочь 
китайским студентам адаптироваться к культу-
ре, традициям и обычаям русского и бурятского 
народов и проводят: мероприятия, посвящен-
ные народным праздникам; ежегодно – вечер 
знакомства с вновь прибывшими студентами, 
праздник, посвященный Сагаалгану, масленице, 
золотой осени; экскурсии по городу – в Буддий-
ский центр на Лысой горе, Этнографический 
музей на Верхней Березовке, Музей истории 
Бурятии, музей города, Музей природы, библи-
отеку им. Калашникова, ресторацию Скрыль-
никовой. Также проводятся мероприятия ре-
спубликанского масштаба: поездка в Центр 
старообрядцев «В гостях у семейских», на 
страусиную ферму в Саянтуе, на Теплые озера 
в Выдрино, на Соболиную гору в Байкальске, 
в Хаскипарк в Утулике, к 33метровой статуе 
Будды Шакьямуни в Хоринском районе. В этом 
году Зимняя школа русского языка была посвя-
щена 100летию Республики Бурятия. В рамках 
школы были проведены мероприятия, способ-
ствующие расширению социальных представ-
лений о республике, формированию интере-
са и толерантного отношения к людям других 
нацио нальностей, их культуре. 

Количество иностранных студентов, обу-
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чающихся в стране, свидетельствует о ее вклю-
ченности в мировое сообщество. Во время об-
учения в России, особенно на первых курсах, 
иностранный студент сталкивается с массой 
проблем, связанных с бытом, адаптацией к 
обществу, спецификой учебной деятельности. 
Задача преподавателей вуза в этой ситуации – 
найти формы и методы работы, способству-
ющие привыканию иностранного студента к 
новой среде. Одним из решений данной про-
блемы, возможно, является разрешение ино-
странным студентам присоединиться к акаде-
мическим группам российских студентов. Это 
поможет лучше поддерживать установленный 

порядок в университете, понять новый куль-
турный фон и смысл, а также освоить ценности 
новой социальной и культурной среды. Ино-
странные студенты в таком случае активно уча-
ствуют в образовательном процессе, что спо-
собствует формированию полноправных членов 
общества в будущем.

Среди студентовиностранцев проведен 
опрос о том, что они думают об университете, 
об УланУдэ и т.д. 50 опрошенным нравится 
университет, считают УланУдэ красивым го-
родом, все побывали на Байкале, надеются по-
лучить качественное образование и улучшить 
свои знания русского языка. 
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Аннотация: В статье анализируются предпосылки и тенденции формирования и развития 
мировоззренческого суверенитета в современной России, в условиях сегодняшних внешних вы-
зовов и угроз. Раскрывается тесная взаимосвязь между данным суверенитетом и патриотизмом, 
рост которого наблюдается в российском обществе в связи со Специальной военной операцией. В 
ходе статьи предполагается выявить взаимосвязь между укреплением патриотических ценностей 
и мировоззренческим суверенитетом, формирование которого в условиях современных внешних 
вызовов стало для России задачей государственной важности. Основной акцент будет сделан на 
изменения в культурном ландшафте страны, направленные на постепенный отход от влияния за-
падных и псевдолиберальных идейных установок и мифологем.

Гипотеза исследования: текущее состояние военной конфронтации с коллективным Западом 
объективно создало условия для формирования и укрепления мировоззренческого суверенитета 
россиян. В основе данного суверенитета лежат ценности патриотизма многонационального рос-
сийского народа, а также неприятие либеральной и гендерной повестки Запада.

Достигнутые результаты: в ходе исследования выявлены исторические и социокультурные 
особенности формирования российского патриотизма в постсоветскую эпоху. Обосновывается не-
обходимость укрепления духовного и мировоззренческого суверенитета России в условиях гло-
бальных внешних вызовов.

Российская цивилизация занимает уни-
кальное положение в мировом историческом 
пространстве. О ее специфике и своеобразии 
сказано очень много. К примеру, выдающий-
ся российский этнолог, академик В.А. Тиш-
ков отмечает эту своеобразную «схожесть и 
одновременно уникальность» России в общем 
ряду стран мира: «При всех различиях форму-
лировок Россия во многом похожа на другие 
крупные страны мира по своему устройству, 
но заметно отличается по тому, какой смысл 
придается культурному многообразию, какая 
политика выстраивается в этой сфере, как вос-
принимается сама страна как идеяобраз. Здесь 
важную роль играет исторический аспект, и от 
самых истоков своей государственности Россия 
представляет собой полиэтничное и поликон-
фессиональное общество» [10, с. 111].

С другой стороны, сегодняшний россий-
ский патриотизм прошел чрезвычайно трудный 
путь, выковываясь не благодаря, а вопреки, в 
чрезвычайно неблагоприятных условиях «ли-
хих девяностых». Об этом пишет видный по-
литолог, телеведущий и государственный дея-
тель В.А. Никонов: «Современное российское, 
постсоветское общество пережило «стресс по-
тери страны» и оказалось дезориентировано, 
дезорганизовано, расколото мировоззренчески. 
Самой существенной слабостью российского 
общества оказалось отсутствие национально
государственной идентичности» [6, с. 184].

Патриотизм как мировоззренческое, фило-
софское и прежде всего нравственное понятие в 
европейской, в том числе российской, культуре 
неразрывно связан с античностью. Достаточно 
сказать, что даже само это слово древнегрече-
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ского происхождения (от «патрида», что значит 
«отчизна», «Родина»).

Определение и понимание патриотизма, 
в принципе, широко известно. Это и миро-
воззрение, и некий внутренний нравственный 
«стержень» человека, личности, в основе кото-
рых лежит любовь к своей стране – к Родине. 
Естественно, патриотизм подразумевает готов-
ность человека поступиться собственными си-
юминутными выгодами ради интересов своей 
страны и своего народа, вплоть до самопожерт-
вования, если речь, например, идет о защите от 
внешнего агрессора. Любой патриотизм зиж-
дется на естественной гордости человека за 
исторические и культурные достижения своей 
страны и своего народа, а также на своеобраз-
ной привязанности к обычаям и традициям, к 
определенному укладу жизни и к нормам по-
ведения, принятым в том или ином социуме на 
протяжении длительного исторического перио-
да. Неотъемлемой частью патриотизма является 
и любовь человека к своей «малой родине», то 
есть городу, селу или региону, в котором он ро-
дился и вырос, сформировался как личность и 
как гражданин своей страны.

Исследователь В.И. Лутовинов обращает 
особое внимание на нравственный аспект па-
триотизма: «Патриотизм выступает как вер-
шинное духовнорелигиозное самопроявление 
личности, достигшей высшего уровня развития, 
способной испытывать божественную по при-
роде любовь к Отечеству, обладающей готовно-
стью к самопожертвованию и самоотречению 
для его блага. Сам же патриотизм рассматрива-
ется как важнейший момент, этап развития лич-
ности, а именно ее духовного развития, само-
выражения. При этом уровень такого развития 
является очень высоким, поскольку духовная 
самореализация личности предполагает про-
явление ею целого ряда важнейших качеств, 
характеризующихся полнотой, целостностью, 
оптимальностью. Содержание же этих качеств 
личности, самого акта духовности патриотизма 
является глубоко религиозным» [5, с. 9].

Патриотизм как нравственный принцип и 
социокультурный феномен насчитывает дли-
тельную, многотысячелетнюю историю, прояв-
ляясь на протяжении фактически всего осмыс-
ленного бытия человечества в разные эпохи и у 
разных народов. Это и неудивительно, посколь-
ку с глубокой древности до настоящего времени 
человечество делится на множество обособлен-
ных государств. Государственная форма бытия 

веками закрепляла в людях любовь именно к 
своей стране, равно как и деление на «своих» 
(соплеменников, земляков, сограждан) и «чу-
жих» (иностранцев, пришлых).

Мощным стимулом к развитию патриотиз-
ма как важнейшей части общественного со-
знания стал процесс формирования наций и 
связанных с ними национальных государств. 
Таким образом, патриотизм во все историче-
ские периоды, включая современную эпоху, от-
носился к разряду непреходящих и чрезвычай-
но значимых ценностей.

По данному поводу историк А.И. Тетуев 
отмечает: «Основным институтом, обеспечива-
ющим организацию и функционирование всей 
системы патриотического воспитания, является 
государство. Государственная система предус-
матривает формирование и развитие социаль-
но значимых ценностей, гражданственности 
и патриотизма учащихся в образовательных 
учреждениях всех типов и видов. Для дости-
жения данной цели государство должно коор-
динировать массовую патриотическую работу, 
осуществляемую государственными структура-
ми разных уровней, общественными движени-
ями и организациями, работой средств массо-
вой информации, направленной на воспитание 
личности гражданина и защитника Отечества» 
[9, с. 28].

С патриотизмом связано понятие граждан-
ственности, которое подразумевает сознатель-
ное участие индивидуума в политической жиз-
ни социума, в котором он живет. В этом плане 
гражданственность перекликается с такими 
категориями, как «политическая активность», 
«политический активизм», «политическое уча-
стие».

Патриотизм в европейской политической 
культуре имеет достаточно давние корни, не-
разрывно связанные еще с идейными иска-
ниями эпохи Нового времени. Об эволюции 
данного феномена на протяжении нескольких 
последних столетий пишет, с «поправкой» на 
наши, отечественные реалии, в частности, упо-
мянутый выше российский этнолог, академик 
В.А. Тишков: «Патриотизм, национализм и на-
циональная идентичность, эти интеллектуаль-
ные конструкты, окончательно складывались на 
рубеже XVIII–XIX вв. Однажды созданные, они 
перешли в широкий спектр политикоидеологи-
ческих реалий и завоевали широкое социальное 
пространство. Рожденная европейскими интел-
лектуалами идея нации утвердилась как сино-
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ним согражданства в пределах единой государ-
ственности» [11, с. 22].

В российской истории и культуре идея па-
триотизма, любви к Родине на протяжении 
столетий рассматривалась как основа жизни 
народов нашей страны, как главное и необхо-
димое условие их единства, «цементирования» 
в единую российскую нацию. Российский па-
триотизм не имеет ничего общего с «квасным» 
национализмом и шовинизмом, поскольку он 
всегда подразумевал равноправие российских 
народов, в том числе в деле ответственности за 
свою страну, в необходимости ее укрепления и 
защиты.

Таким образом, проявление патриотизма 
можно увидеть во всех сферах жизни обще-
ства – политической, культурной, бытовой и т.д. 
Патриотизм невозможен без активной граждан-
ской и жизненной позиции личности, которая 
самореализуется не только исходя из частных 
интересов «добывания хлеба насущного», но 
и во благо своей страны. В этом смысле инте-
грирующая роль патриотизма совершенно несо-
мненна.

Патриотизм лежит в основе гражданской 
идентичности личности, в том числе формирует 
правовую культуру (иными словами – правосо-
знание) человека. Патриотизм, без преувеличе-
ния, является универсальной ценностью, по-
скольку проявлялся в разных странах и эпохах, 
у разных народов на протяжении фактически 
всей истории человеческой цивилизации. С 
другой стороны, устойчивость этого явления во 
многом обусловлена исторически сложившим-
ся делением человечества на множество госу-
дарств, больших и малых, каждое из которых 
имеет уникальную историческую судьбу. Имен-
но такое деление с древних времен до наших 
дней способствует культивированию в любом 
социуме любви к своей стране, то есть патрио-
тических идеалов и нравственных установок.

Патриотизм определяет гражданствен-
ность, то есть активную жизненную позицию 
личности, стремление участвовать в обще-
ственнополитической жизни страны. В связи с 
этим В.А. Тишков как один из соавторов «Кон-
цепции духовнонравственного развития и вос-
питания личности гражданина России» дает 
патриотизму следующее развернутое опреде-
ление: «Это чувство и сформировавшаяся по-
зиция верности своей стране и солидарности с 
ее народом. Патриотизм включает чувство гор-
дости за свое Отечество, за свою малую роди-

ну, то есть за свой край, свою республику, свой 
город и свою сельскую местность, где человек
гражданин родился и рос. Патриотизм обяза-
тельно подразумевает и активную гражданскую 
позицию, готовность к беззаветному служению 
своему Отечеству» [1, с. 7].

Необходимо признать, что европейские 
ценности патриотизма во многом связаны с 
идейными поисками Нового времени, в том 
числе с различными концепциями националь-
ной и гражданской идентичности, самой идеи 
«нации» как таковой. Причем речь идет о на-
ции как согражданстве в пределах единой госу-
дарственности. Именно таковой является рос-
сийская нация, к которой как ни к какой другой 
применим термин «единство в многообразии». 
Имеется в виду единство российской нации в 
многообразии составляющих ее народов, куль-
тур и конфессий.

У патриотизма как исторического феноме-
на есть несколько измерений – политическое, 
экономическое, культурное. Политическое из-
мерение патриотизма связано с возрождением 
и укреплением государственности. Экономиче-
ский патриотизм подразумевает стремление на-
ции к большей экономической самостоятельно-
сти, к «прорывным» успехам в этой важнейшей 
сфере. Культурное измерение патриотизма на-
правлено на поддержку и развития языка, тра-
диций, в целом – культурного наследия.

Любовь к Отечеству в многовековой рос-
сийской истории культивировалась практиче-
ски всегда. В то же время в основе российского 
патриотизма всегда лежало равноправие и вза-
имное уважительное отношение между всеми 
народами страны, большими и малыми. В этом 
смысле российский патриотизм не имеет ниче-
го общего с истеричными и шовинистически-
ми лозунгами в духе «Россия для русских», как 
это часто пытаются представить западные или 
«наши» либеральные общественные деятели и 
журналисты.

Патриотизм всегда подразумевает наличие 
у отдельной личности и у всего социума ак-
тивной и принципиальной гражданской пози-
ции – в этом заключается интегрирующая роль 
патриотизма, который, выражаясь образно, «це-
ментирует» общество.

Тектонические процессы, происходящие 
сегодня в мире, носят сложный, многоуровне-
вый характер или, другими словами, проис-
ходят как бы в разных измерениях. Например, 
есть геополитическое измерение: оно охваты-
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вает сферу международных отношений – это 
те события и процессы, которые происходят 
у нас на глазах и, более того, в которые вовле-
чено современное российское общество. Ру-
шится однополярный мир, в основе которого 
лежит гегемония Соединенных Штатов Аме-
рики и подмена международного права неки-
ми «правилами» коллективного Запада. Фран-
цузский философ Ж. Корм дает этой ситуации 
следующую историософскую трактовку: «Раз-
вертывание американской военной, научной и 
экономической власти, которая стремится воз-
выситься надо всеми имперскими системами, 
известными в истории человечества, не может 
не впечатлять… Те, кто противится этому ново-
му порядку, изображаются в качестве мрачных 
реакционеров, отбросов, которые надо выме-
сти или по крайней мере не давать им голоса, 
поскольку их отказ от нового порядка помогает 
внешним врагам, тем, кто отрекается от циви-
лизации и ее благодеяний» [4, с. 18–19]. В то 
же время новые центры силы – Китай, Индия, 
арабский мир, Турция, Иран, страны Африки 
южнее Сахары, страны Латинской Америки – 
все в большей степени проявляют самостоя-
тельность, проводят политику, все более неза-
висимую по отношению к диктату со стороны 
США.

В прошлом (в 2022 г.) году эти тектониче-
ские процессы вступили в острую фазу в связи 
с началом Специальной военной операции Рос-
сии, которая была вынуждена начать вооружен-
ную борьбу за свой суверенитет.

Совершенно очевидно, что суверенитет го-
сударственный невозможен без суверенитета 
духовного, который для сегодняшней России 
является и настоятельной необходимостью, и 
острой проблемой, и сложной задачей.

Как известно, в 1990е гг., после распада 
СССР, российское общество оказалось в состо-
янии глубочайшего культурного и нравствен-
ного кризиса. С исчезновением официальной 
пропаганды марксизмаленинизма и так назы-
ваемого «научного атеизма» в российском соци-
уме возник некий идеологический вакуум, кото-
рый стремительно заполнили весьма вульгарно 
трактуемые либеральные ценности. Вульгар-
ность трактовки проявилась в том, что права че-
ловека были восприняты как вседозволенность 
и аморальность; под видом абстрактных лозун-
гов «общечеловеческих ценностей» стали под-
вергаться осмеянию национальные традиции, а 
во главу угла был поставлен культ личного обо-

гащения, особенно неприглядный на фоне ни-
щеты и бедности подавляющего числа тогдаш-
них россиян.

Сегодня представители так называемой 
«либеральной» и «светлоликой» общественно-
сти, находящиеся в оппозиции к политическому 
руководству России и поливающие грязью свою 
страну, находясь за ее пределами, называют де-
вяностые годы «святыми», апеллируя, прежде 
всего, к тому, что это якобы было время безгра-
ничной свободы слова и свободы самовыраже-
ния. Однако культура представляет собой слож-
ный, порой непостижимый феномен, который 
развивается или, напротив, увядает по своим, 
неведомым нам законам, часто не благодаря, а 
вопреки. Например, советский период отече-
ственной истории – период драматический, не 
осмысленный нами до конца до настоящего 
времени – явил миру уникальную и великую 
советскую культуру: советскую литературу, со-
ветское кино, советское изобразительное искус-
ство. А что дали России «лихие девяностые»? В 
литературе это представители так называемого 
постмодерна, писатели, не лишенные интел-
лектуальной изысканности, но прочно внесшие 
в современный русский литературный язык не-
нормативную лексику. В российском кино с 
девяностых годов получил распространение 
обывательский эпитет «чернуха», когда стали 
выходить сотни фильмов либо воспевающие 
«братков»бандитов, либо показывающие нашу 
страну как сборище моральных уродов и алко-
голиков (последние «кинотворения» получали 
особенно благожелательную реакцию со сторо-
ны западных кинофестивалей). Конечно, в этой 
псевдотворческой атмосфере создавались и до-
стойные кинокартины, которые, впрочем, тоже 
оставляют неоднозначное впечатление. Вспом-
ним хотя бы персонажа талантливого артиста 
Сергея Бодровамладшего из фильмов «Брат» 
и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова [2]. 
Главный герой названных кинокартин – мо-
лодой ветеран боевых действий на Северном 
Кавказе – вызывает симпатию и сопережива-
ние. Чего стоит широко «разошедшаяся в наро-
де» киноцитата: «Вот скажи мне, американец, в 
чем сила? Разве в деньгах?.. Я думаю, сила – в 
правде». Сегодня этот монолог воспринимается 
как своеобразный художественный манифест 
против пошлости и многоликих проявлений 
мерзости нашей не столь уж давней повседнев-
ности из так называемых «святых девяностых». 
С другой стороны, персонаж Бодрова младшего 
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убивает с легкостью всех, кто встает на его 
пути. И это тоже примета и психологический 
маркер того времени.

Ситуация осложнилась в связи с тем, что 
даже в таком неприглядном виде российская 
культура оказалась, образно говоря, на обочи-
не в собственной стране. До самого недавнего 
времени российский социум был масштабным 
и привычным потребителем западной, в ос-
новном американской, массовой культуры. Как 
известно, Голливуд создал целую плеяду вели-
ких фильмов и огромное количество фильмов 
качественных. Однако российские кинотеатры 
последних десятилетий буквально захлестнул 
поток так называемых блокбастеров, един-
ственной целью которых было развлечь и уди-
вить масштабами и качеством спецэффектов. 
Более того, появилось явление, которое, по 
мнению авторов этой статьи, несет достаточно 
серьезную угрозу для нравственного климата и 
состояния молодежи и подрастающего поколе-
ния. Речь идет о сериалах, которые выклады-
ваются на ряде западных интернетплатформ 
(Netflix, HBO и др.). Данные сериалы тоже ста-
ли «властителями дум» сегодняшних россий-
ских подростков и молодых людей. Приходит-
ся признать, что данные, с позволения сказать, 
«культурные продукты» крепко сделаны, «смо-
трятся на одном дыхании», но с моральной точ-
ки зрения они явно находятся «по ту сторону 
добра и зла». Положительные герои в традици-
онном понимании в этих сериалах отсутству-
ют в принципе. Точнее, они как бы есть, но это 
либо представители ЛГБТсообщества, либо 
наркоманы, преступники, люди с отклонениями 

психики. Приходится признать, что на созна-
ние подростка как личности с неустоявшимися, 
формирующимися ценностями такие сериалы 
могут оказать (и оказывают!) разрушительное 
воздействие.

Все вышесказанное безраздельно господ-
ствовало в нашем «культурном ландшафте» 
вплоть до недавнего времени. Ситуация не-
сколько изменилась только в 2022 г., с началом 
Специальной военной операции. Именно теку-
щее состояние военнополитической конфрон-
тации России с Западом как никогда остро ста-
вит вопрос об освобождении общественного 
сознания россиян от довлеющего влияния за-
падных идеологем, поведенческих стереотипов 
и мифов массовой культуры – то есть об уста-
новлении мировоззренческого суверенитета.

Эта чрезвычайно трудная задача является 
важнейшим фактором нашей победы, фактором 
сохранения и укрепления российской цивили
зации.

По мнению авторов этих строк, в России 
уже сейчас начал формироваться новый куль-
турный ландшафт: это книги Захара Прилепи-
на [7], молодая фронтовая поэзия Донбасса [8], 
пока немногочисленные и разные по качеству 
патриотические кинофильмы. Это свидетель-
ствует о поиске российским социумом своей 
культурной идентичности – идентичности не 
вторичной и не эпигонской. Огромную роль в 
этом процессе играет российская система об-
разования на всех ее уровнях [3, с. 146–149; 12, 
с. 116–119]. На переднем крае этой борьбы за 
ценностные основы и установки находится и 
преподавательское сообщество нашей страны.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минпросвещения России на вы-
полнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка кластерной модели гражданско-
патриотического воспитания в педагогическом вузе».
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Аннотация: Цель исследования определена авторами следующим образом – представить 
апробированную программу внеурочной деятельности по развитию духовнонравственных ка-
честв. Исследовательские задачи: изучить и анализировать теоретическую, психологопедагоги-
ческую, методическую литературу; выявить успешность использования мультфильмов в разви-
тии духовнонравственных качеств. Гипотеза: развитие духовнонравственных качеств младших 
школьников будет успешным при соблюдении ряда психологопедагогических условий. В ходе ис-
следования авторы использовали методы наблюдения и педагогического эксперимента. Апробация 
программы внеурочной деятельности по развитию духовнонравственных качеств, основанная на 
просмотре мультфильмов, доказала свою эффективность при соблюдении определенных, конкре-
тизированных в нашей работе условий. 

Духовнонравственное развитие – это про-
цесс, который направлен на формирование и 
развитие духовных и моральных качеств чело-
века. Включает в себя углубленное понимание 
этических принципов, эмоциональную и духов-
ную гармонию, развитие эмпатии и сострада-
ния, а также стремление к самосовершенство-
ванию.

Привитие правильных ценностей и разви-
тие моральных ориентиров являются основой 
формирования характера и принятия правиль-
ных решений в жизни. Это помогает человеку 
стать ответственным и надежным членом об-
щества, способным справиться с жизненными 
трудностями и принять мудрые решения. Про-
цесс духовнонравственного развития является 
длительным и требует постоянной работы над 
собой. Он основан на самоанализе, самокритике 
и работе над своими недостатками. С помощью 
образования, личного опыта и общения с други-
ми людьми человек постепенно совершенству-
ется в духовном и нравственном смысле.

В свою очередь, А.С. Макаренко связывал 
духовнонравственное воспитание прежде всего 
с дисциплинированностью. Привычки являют-

ся одним из самых главных средств воспитания 
личности [3].

Д.А. Леонтьев предлагает рассматривать 
духовность как высший уровень человеческой 
саморегуляции, присущий зрелой личности [2].

Младший школьный возраст является тем 
самым моментом, когда в ребенке происходит 
психологическая перестройка. Через игровую 
деятельность дети имеют возможность учиться 
сотрудничеству, развивать социальные навыки, 
укреплять моральные ценности.

Положительный пример является одним 
из самых сильных способов влияния на ребен-
ка. Родители и учителя должны быть для детей 
эталоном, демонстрируя желаемые качества и 
поведение. Рассказы и разъяснения также яв-
ляются эффективным способом воспитания. 
Разъяснение правил, норм и ценностей поможет 
ребенку понять, что от него ожидается и какие 
последствия могут быть, если он нарушает эти 
правила. Этическая беседа позволяет ребенку 
размышлять о моральных и этических аспектах 
различных ситуаций. Она развивает у него кри-
тическое мышление, помогает понять разницу 
между правильным и неправильным поведе
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нием.
Все эти способы воспитания в младшем 

школьном возрасте направлены на формирова-
ние у ребенка нравственных ценностей, соци-
альных навыков, а также развитие его самосо-
знания и эмоциональной интеллектуальности. 
Воспитание в этом возрасте играет важную 
роль в формировании личности ребенка и его 
будущего развития.

Один из эффективных путей развития нрав-
ственных качеств, мы считаем, принадлежит 
мультфильмам. Они имеют уникальный педа-
гогический потенциал: в необычной, ненавяз-
чивой, наглядной и красочной форме способны 
раскрывать такие важные и сложные понятия, 
как дружба, верность, добро и зло, взаимовы-
ручка, соучастие, сочувствие. Но они могут не-
сти в себе и отрицательное влияние [1]. 

С целью выявления эффективного вли-
яния мультфильмов на развитие духовно 
нравственных качеств младших школьников 
мы провели экспериментальную работу. Иссле-
дование было проведено на базе МБОУ «Пе-
тропавловская средняя общеобразовательная 
школа» с. Петропавловск УстьМайского рай-
она Республики Саха (Якутия) среди учеников 
3го класса.

Анализ полученных результатов исследова-
ния по трем методикам показал следующее: из 
экспериментальной группы высокий уровень 
духовнонравственных качеств набрали 30,77 % 
учащихся. Средний уровень набрали 46,15 % 
учащихся, уровень ниже среднего – 15,38 %. Из 
контрольной группы высокий уровень набрали 
30,77 % учащихся, средний уровень – 53,85 %, 
уровень ниже среднего – 15,38 %.

На основании анализа результатов мы раз-
работали программу внеурочной деятельно-
сти – медиаклуб «В стране мультфильмов». Ре-
зультаты констатирующего эксперимента были 
учтены при проведении формирующего экспе-
римента.

Данная работа была организована и реа-
лизована в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования. 
Мультфильмы были подобраны и разделены по 
различным направлениям развития нравствен-
ных качеств. В течение учебного года были 
просмотрены мультфильмы: «Мама для мамон-
тенка» (1981), «Без этого нельзя» (1971), Нехо-
чуха» (1986), «Варежка» (1967), «И так сойдет» 
(1981) и многие другие отечественные и зару-

бежные мультфильмы.
Цель занятий медиаклуба – развитие 

духовно нравственных качеств младших школь-
ников с помощью мультфильмов. 

Задачи занятий медиаклуба:
1) обучающая – умение анализировать 

мультфильмы, способность рассуждать логиче-
ски, расширение словарного запаса, примене-
ние полученных знаний в иных ситуациях;

2) развивающая – развитие эмоционально-
го интеллекта и эмпатии, развитие умения при-
нимать решения на основе моральных принци-
пов, формирование чувства ответственности 
перед обществом и окружающими людьми, раз-
витие умения адаптироваться к различным со-
циальным ситуациям и нормам поведения;

3) познавательная – развитие критиче-
ского мышления и способности анализировать 
информацию, развитие творческого мышления 
и умения находить нестандартные решения, 
развитие коммуникативных навыков и умения 
работать в коллективе, развитие проблемного 
мышления и способности решать сложные за-
дачи.

Согласно программе были намечены за-
нятия, проводимые во внеурочное время. Для 
примера приведем фрагмент проведенного за-
нятия «Развитие духовнонравственных качеств 
(стыдливость, правдивость, трудолюбие, послу-
шание, уважение)».

Нами проведены беседы на темы: «Мои 
обязанности дома», «Кто что любит и умеет де-
лать?», «Как часто мы помогаем своим бабуш-
кам и дедушкам».

Цель – формирование сознательного нрав-
ственного поведения младших школьников.

Далее мы с учениками составили список 
добрых дел, которые они сами делают каждый 
день. Дети по одному выходили к доске и запи-
сывали добрые дела. Например, ктото помога-
ет маме по дому, ктото сажает на даче цветы, 
ктото ухаживает за животными.

Далее после составления списка добрых 
дел мы приступили к просмотру мультфильма 
«И так сойдет» (1981), где герои тоже пытались 
делать хорошие дела. После просмотра мы об-
суждали мультфильм. 

Мы разделили детей на три команды: за-
дача первой команды «Адвокаты» – называть 
хорошие качества зайчика, вторая команда «Су-
дьи» должна называть плохие качества зайчика, 
третья команда «Эксперты» – придумать, как 
плохие качества превратить в хорошие. В конце 
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дети пришли к выводу, что у зайчика есть хоро-
шие качества. А значит, он может измениться и 
делать свои дела аккуратно, ответственно, тру-
долюбиво. А друзья и родные могут ему в этом 
помочь.

Дети пришли к выводу, что выполнять свои 
обязанности и поручения нужно аккуратно, от-
ветственно и трудолюбиво. После просмотра 

каждого мультфильма организованы беседы, 
диспуты, конкурсы рисунков и другие работы 
по развитию духовнонравственных качеств.

Мы пришли к выводу, что мультфильмы 
созданы не только для развлечения, но и для 
того, чтобы чемуто научить детей, дать им не-
обходимые и полезные для жизни знания и ин-
формацию для размышлений.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ научной литературы по проблеме организации 
деятельности по патриотическому воспитанию студентов педагогического вуза. Выявлена актуаль-
ность, которая заключается в том, что патриотическое воспитание формирует у молодежи опреде-
ленную систему знаний о героическом подвиге русского народа во время Великой Отечественной 
войны, воспитывает чувство гордости за свою страну, развивает желание помогать окружающим 
людям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, таким образом выстраивая в молодом 
поколении важные человеческие качества. Раскрыты компоненты патриотического воспитания. 
Сформулирована искомая проблема, которая состоит в изучении того, каким образом должна осу-
ществляться деятельность по патриотическому воспитанию студентов педагогического вуза. Для 
организации исследования авторами применялись способы анализа и обобщения данных лите-
ратуры, а также моделирование и визуализация. Представлены виды деятельности по патриоти-
ческому воспитанию студентов педагогического вуза на примере НГПУ им. К. Минина. Создана 
схема с направлениями деятельности по патриотическому воспитанию студентов педагогического 
вуза. 

Современное общество постоянно разви-
вается, изменяется; некоторые события уходят 
в прошлое и большинство нынешней молоде-
жи не видит особой необходимости обращать-
ся к тем важным урокам истории, которые мо-
гут многому нас научить. Актуальность данной 
статьи заключается в том, что патриотическое 
воспитание выстраивает у молодежи опреде-
ленную систему знаний о героическом под-
виге русского народа во время Великой Отече-
ственной войны, воспитывает чувство гордости 
за свою Родину, развивает желание помогать 
окружающим людям, таким образом формируя 
в молодом поколении важные человеческие ка-
чества: доброту, милосердие, сострадание, от-
зывчивость, честность, бескорыстность, – что 
необходимо в настоящее время. 

Работа, которая ориентируется на данные 
аспекты, осуществляется не только в рамках 
учебных дисциплин в вузе, но и во внеучебное 

время в различных видах деятельности.
Особый акцент в рамках темы исследова-

ния был сделан на студентах педагогического 
вуза. На основании этого была сформулирована 
проблема исследования, каким образом должна 
осуществляться деятельность по патриотиче-
скому воспитанию студентов педагогического 
вуза.

Искомая проблема рассматривалась во 
всевозможных исследованиях, результатом 
которых стали различные научные работы. К 
примеру, сформулированная проблема конкре-
тизирована в статье К.А. Фроловой, в которой 
повествуется о тенденциях патриотического 
воспитания в современном вузе [1].

Решение искомой проблемы может осу-
ществляться не только с помощью традицион-
ных методов и приемов, но также и с исполь-
зованием инновационного подхода, о котором в 
своей работе пишет Г.А. Ляукина [2].
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Патриотический туризм как современное 
средство воспитания и образования молодежи 
рассматривают Д.И. Козловская, С.Н. Козлов-
ская [3].

Процесс патриотического воспитания мо-
лодежи имеет свои проблемы и принципы, о ко-
торых пишет Н.Т. Ибрагимова [4].

Патриотическое воспитание формирует-
ся с учетом организационнопедагогических 
условий, описанных в статье Д.В. Ивановой, 
В.В. Константиновой [5].

Деятельность по патриотическому вос-
питанию носит важный и серьезный характер, 
поскольку формирует в будущих педагогах раз-
личные ценностные ориентации, представлен-
ные в работе И.С. Захаровой, О.В. Лешер [6].

Цель исследования – рассмотреть особен-
ности организации деятельности по патриоти-
ческому воспитанию студентов педагогического 
вуза. 

Среди педагогических методов исследо-
вания использовались: анализ и обобщение 
данных литературы, моделирование и визуали
зация.

Обобщение данных научной литературы 
позволило раскрыть организационнопедаго-
гические условия гражданскопатриотического 
воспитания студентов вуза. 

Благодаря методам моделирования и визу-

ализации были оптически представлены обоб-
щенные данные в виде схемы направлений 
деятельности по патриотическому воспитанию 
студентов педагогического вуза.

Для наилучшего понимания изучаемой про-
блемы необходимо определить, что такое па-
триотическое воспитание.

В.В. Блошко и В.В. Капустин в своей ста-
тье дают следующее определение данному по-
нятию: «Патриотическое воспитание – это 
процесс целенаправленного формирования лич-
ности человека, которого можно назвать патри-
отом своей страны; который любит свою Роди-
ну, предан своей стране и ее народу, готового 
действовать в интересах этого государства и по-
нимающего необходимость его защищать» [7].

Далее опишем организацию деятельно-
сти по патриотическому воспитанию в НГПУ 
им. К. Минина.

Формы работы по патриотическому воспи-
танию во время учебной деятельности:

1) учебная неделя в университете начина-
ется с церемонии поднятия флага и исполнения 
гимна Российской Федерации; 

2) лекции преподавателей по дисципли-
нам, относящимся к патриотической обла-
сти – иностранный язык, физическая культура, 
мировая художественная культура, экономика, 
русский язык, философия, история.

Рис. 1. Схема «Направления деятельности по патриотическому воспитанию 
студентов педагогического вуза»
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Формы работы по патриотическому воспи-
танию во внеучебной деятельности:

1) электронный курс в электронной 
инфор мационнообразовательной среде 
(ЭИОС) Мининского университета, который 
носит название «Разговоры о важном»;

2) волонтерский центр Мининского уни-
верситета; 

3) организация мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы (флешмобы, аудиоспектакли, 
«Эстафета памяти», конкурс рисунков, «Стра-
ницы памяти», кинолента памяти, викторины, 
праздничные концерты); 

4) участие в сдаче нормативов ГТО;
5) участие в общественной акции «Бес-

смертный полк»; 
6) участие во всероссийском проекте «Я 

горжусь героями»; 
7) встречи студентов Мининского универ-

ситета с ветеранами Великой Отечественной 

войны и участниками СВО. 

Заключение

Подводя итог проведенному исследова-
нию, можно сделать вывод, что деятельность 
по патриотическому воспитанию студентов 
педагогического вуза является действитель-
но важным процессом, от которого зависит не 
только жизнь отдельных людей, но и развитие 
всего общества. Однако необходимо, чтобы па-
триотическое воспитание осуществлялось во 
всех высших учебных заведениях страны, вне 
зависимости от того, это юридический, меди-
цинский, педагогический или технический вуз. 
Ведь если каждый из нас будет применять по-
лученные патриотические знания в процессе 
обычной жизнедеятельности, то все вместе мы 
сможем сделать нашу страну еще лучше и до-
брее.
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Аннотация: В данной статье представлены особенности изготовления тактильной рукодель-
ной книги, направления и последовательность работы с ней. Цель – выявить педагогические усло-
вия использования тактильных рукодельных книг в развитии осязания у детей старшего дошколь-
ного возраста с нарушениями зрения. Гипотеза исследования состоит в том, что процесс развития 
осязания у слабовидящих детей старшего дошкольного возраста будет происходить наиболее эф-
фективно при использовании в работе специально подобранных тактильных рукодельных книг. В 
качестве методов исследования выступали: педагогический эксперимент и качественный анализ 
результатов исследования. Результаты исследования: изучены особенности развития осязания у 
слабовидящих детей старшего дошкольного возраста, выделены основные особенности использо-
вания тактильных рукодельных книг в развитии осязания у детей с нарушениями зрения, направ-
ления и последовательность работы с ними. 

Доступность к информации – это важ-
ное условие развития человека в современном 
мире. Одним из основных, традиционных спо-
собов получения знаний является чтение книг. 
У лиц, находящихся в условиях зрительной 
депривации, процессы чтения и письма про-
текают своеобразно, что обусловлено заменой 
зрительного типа восприятия осязательным. 
Это означает, что при обучении грамоте детей с 
нарушениями зрения необходимо учитывать не 
только современные подходы к процессу обуче-
ния грамоте, но и их особенности познаватель-
ной деятельности, в частности, осязательное 
восприятие. 

Наиболее интересный и доступный способ 
формирования умений осязательного обследо-
вания и восприятия окружающего мира ребен-
ком с нарушениями зрения – это чтение так-
тильной книги. Тактильная рукодельная книга 
изготовлена без применения или с минималь-
ным применением технических средств. Она 

предназначена для восприятия содержащейся 
в ней информации через тактильные ощуще-
ния и содержит цветные рельефные рисунки и 
(или) объемные изображения, выполненные из 
различных материалов, на ощупь максимально 
приближенных к оригиналу, а также текст, на-
печатанный рельефноточечным и (или) укруп-
ненным шрифтом [2].

Методологическую основу коррекционно
развивающей работы по развитию осязания с 
использованием тактильных рукодельных книг 
составили идеи А.М. Чулкановой, Т.В. Слюсар-
ской, И.В. Смирновой [5], Л.Б. Осиповой [3], а 
также Е.И. Викторовой [1].

При изготовлении тактильных книг мы 
ориентировались на рекомендации И.В. Смир-
новой: 

– при выборе содержания книги мы стре-
мились отобразить те предметы и явления окру-
жающей действительности, которые недоступ-
ны или мало доступны для восприятия детьми 
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с нарушениями зрения (например, дикие живот-
ные, мелкие насекомые, особо крупные объек-
ты);

– фактура аппликации должна быть мак-
симально реалистична;

– цвета изображений должны быть насы-
щенными и натуральными;

– рельефно должны быть выделены лишь 
основные детали рисунка, второстепенные изо-
бражаются плоскопечатными средствами;

– к тактильной книге важно приложить 
методические рекомендации для взрослых (ро-
дителей, воспитателей, учителей) [5].

В ходе работы по развитию осязательного 
восприятия у детей с нарушениями зрения не-
обходимо формировать следующие умения:

– обследовать предмет двумя руками на 
рабочей поверхности стола;

– последовательно (начиная от левого 
верхнего угла, сверху вниз) и активно обследо-
вать предмет сверху вниз (исключение состав-
ляют изображения зданий, растений, которые 
обследуют снизу вверх);

– использовать все способы осязательно-
го восприятия – пальцевый, кистевой и ладон-
ный;

– различать признаки предметов по фак-
туре (гладкость, шероховатость, форма, величи-
на), температурные качества и пространствен-
ные характеристики;

– определять материал, из которого сде-
лан предмет (дерево, ткань, бумага, металл, 
стекло, пластмасса);

– формировать чувственную основу сло-
ва, обогащать активный словарь детей; 

– повышать мотивацию и интерес к объ-
ектам окружающего мира и их отображению в 
тактильных рукодельных книгах.

Подборка игр и упражнений с тактильной 
книгой, их интенсивность, количественный и 
качественный состав варьируются в зависимо-
сти от индивидуальных и возрастных особенно-
стей детей. 

Исходя из исследований Л.Б. Осиповой [3], 
мы определили следующую последователь-
ность формирования умения выделять сенсор-
ные эталоны осязательных признаков пред
метов:

– показ взрослым приема обследования 
предмета и его рельефного изображения в руко-
дельной книге, называние его тактильного при-
знака;

– обследование ребенком предмета и его 

рельефного изображения в тактильной книге 
аналогичным образом (сначала совместно со 
взрослым, затем – самостоятельно); обучение 
восприятию осязательных признаков предметов 
и их рельефных изображений; 

– осуществление выбора тождественного 
рельефного рисунка по качеству структуры по-
верхности из двух предложенных; 

– упражнение в попарном сравнении ре-
льефных рисунков, одинаковых по цвету (зри-
тельно) и на ощупь (по осязательным каче-
ствам); 

– осуществление выбора тождественного 
рельефного рисунка по качеству структуры по-
верхности из двух (трех) предложенных осяза-
тельным способом; 

– осуществление выбора рельефных ри-
сунков по словесному предъявлению осязатель-
ного признака; 

– объединение представления ребенка об 
осязательном признаке тактильных изображе-
ний со словомназванием.

Тактильные рукодельные книги, применя-
емые в работе с детьми, располагались в сво-
бодном для дошкольников доступе. Для этого в 
групповом помещении была создана специаль-
ная зона для развития осязания и мелкой мото-
рики детей. 

С целью проверки эффективности предла-
гаемых нами мероприятий по работе с тактиль-
ной рукодельной книгой нами были проведены 
констатирующий и контрольный эксперименты 
на основе следующих критериев: идентифи-
кация, узнавание и называние геометрических 
фигур (тел) (диагностическое задание «Найди 
такую же фигуру» Л.А. Ремезовой [4]), свойств 
поверхности (задание «Найди такую же пла-
стину» Л.А. Ремезовой [4]), величины (задание 
«Определи величину предметов» О.Ф. Юрли-
ной, С.Н. Касаткиной [6]) с помощью осязания. 

Диагностика доказала значительную ди-
намику уровня развития осязания у детей с на-
рушениями зрения экспериментальной группы 
в сравнении с контрольной. Если в начале экс-
перимента у большинства детей был средний 
и низкий уровни развития осязания, то после 
формирующей работы большая часть детей экс-
периментальной группы повысила свой уро-
вень до среднего и высокого. 

Таким образом, предложенный комплекс 
коррекционноразвивающих мероприятий с ис-
пользованием тактильных рукодельных книг 
позволил научить испытуемых самостоятельно 
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и с помощью педагога с использованием ося-
зания различать и называть форму, величину 
предметов, определять свойства их поверхно-

сти. Дети стали свободно ориентироваться на 
рабочей поверхности, соблюдать культуру ося-
зательного обследования. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение возможностей использования дидак-
тического материала регионального содержания в контексте работы над развитием речи обучаю-
щихся. Проблема исследования обусловлена недостаточной разработанностью вопроса: отсутству-
ет широкий спектр средств и приемов развития речи обучающихся на основе обращения к текстам 
и заданиям региональной тематики. В поисках рассмотрения обозначенной проблемы были реше-
ны следующие задачи: проведен анализ методической литературы на предмет выявления заданий 
творческого характера и предложены приемы работы над развитием речи через использование 
приемов поисковотворческого характера. Гипотеза исследования основана на предположении, что 
систематически организованная работа по речевому развитию на основе осознанного отношения 
обучающихся к содержательной стороне дидактического материала будет способствовать не толь-
ко развитию связной речи у обучающихся, но и формированию чувства патриотизма, начинающе-
гося с любви к малой родине. При работе над статьей авторами был использован метод анализа 
и метод обобщения. Практическая значимость статьи заключается в разработке преимущественно 
поисковотворческих приемов работы в аспекте развития речи обучающихся. 

Одной из основных задач современного 
процесса обучения является создание опти-
мальных условий для развития речи обучаю-
щихся. Решением этой задачи может выступать 
использование творческих заданий в контексте 
работы по речевому развитию школьников. Та-
кие задания всегда актуальны и эффективны, 
дают возможность реализовать деятельностный 
подход в процессе развития речевых и лингви-
стических способностей школьников [2].

Мы предлагаем творческие задания – вид 
поручения учителя учащимся, в котором со-
держится предложение самостоятельно выпол-
нить учебную речевую задачу оригинального 
содержания, направленную на создание текста, 
позволяющего школьникам проявить фанта-
зию, воображение, свою индивидуальность в 

личностном подходе к теме, основной мысли, 
композиции, в подборе необходимых изобрази-
тельновыразительных средств и передаче эмо-
ционального отношения к материалу.

Задание 1. Представь, что ты редактор 
школьной газеты. На этой неделе в твоей шко-
ле состоится выставка картин местного ху-
дожника Дорогова Николая Федоровича. Тебе 
поручено задание подготовить стенд о жизни 
и творчестве знаменитого художника. Вос-
пользуйся материалами школьной библиотеки 
или сайтом «Детская художественная школа 
имени Н.Ф. Дорогова» г. Енисейска (учитель 
предлагает ссылку на электронный ресурс [3]).

Это задание может быть использовано в 
качестве домашней творческопоисковой рабо-
ты или же на уроке. Его выполнение на уроке 
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может быть организовано в групповой форме 
работы, где каждая группа учащихся рассматри-
вает определенный этап жизни или творчества 
художника.

Задание 2. Напиши сочинение на одну из 
тем: «Моя родословная», «История моей се-
мьи», «История одной фотографии», «По 
страницам семейного альбома» – или составь 
древо имен и фамилий своей семьи.

При выполнении данного поисковотворче-
ского задания школьникам необходимо расска-
зать о происхождении своей фамилии, собрав 
необходимую информацию о значении фамилии 
в толковом словаре. Им в своем рассказе стоит 
отразить происхождение своей фамилии, какой 
след она имеет в родословной и как связана с 
деятельностью прадедов и прапрадедов. Пред-
ложенные выше творческие задания комплек-
сно работают над формированием умения соби-
рать и систематизировать материал, на основе 
которого будет создано собственное высказыва-
ние. 

Задание 3. В ходе уроков, посвященных 
развитию речи, в частности, для работы над 
текстомописанием, можно использовать фраг-
менты из произведений писателей родного ре-
гиона, например, из произведения А.М. Бонда-
ренко «Государева вотчина» [1]: «А в жаркую 
пору над Кетьюрекой затишье: ни пискнет 
комар, ни взлетит с отмели птахакуличок, ни 
вскрикнет в поднебесье коршун. Будто замира-
ет на время угрюмая тайга, боясь растерять в 
своих недрах прохладу, растревожить извечный 
покой – ни ветерка, ни шевеления воздуха. Бы-
страя в перекатах и на первый взгляд холодная 
река текла бесшумно, умиротворенно перели-
ваясь. Лишь на глубине крутила зловеще устра-
шающие водовороты, перебесившись здесь, 

устремлялась на широкий плес и там величаво 
и печально несла свои воды дальше, чтобы на 
крутом изгибе берега взбугриться, подмять яр и 
стремительно помчаться в узкий провал, круша 
все на своем пути. На плесах в темной ее воде 
отражались густые береговые травы, высокие 
хвойные разлапистые деревья». К этому тексту 
учитель дает следующие комментарии и воп
росы.

1. Ребята, это фрагмент из произведения 
нашего современника Алексея Марковича Бон-
даренко, енисейского писателя. Вам известны 
сведения о нем и его творчестве? Предлагаю 
воспользоваться материалом, размещенным в 
интернете, подготовить о нем и его творче-
стве заметку и разместить в школьную элек-
тронную газету.

2. Ребята в этом фрагменте упоминает-
ся река Кеть. Вы знаете что-нибудь об этой 
реке? Предлагаю найти сведения об этой реке 
и на следующем уроке рассказать о ней.

Используя представленный текст выше, 
можно провести работу над типом речи «описа-
ние», используя следующие вопросы и задания.

– Определите тип речи. Озаглавьте 
фрагмент текста. Значения каких слов вам не 
понятны?

– Какие выразительные средства языка 
использует автор, чтобы ярко и живо пред-
ставить реку Кеть? Попробуйте нарисовать 
реку так, как вы ее представляете.

Таким образом, использование творческих 
заданий на основе регионального содержа-
ния будут способствовать развитию не только 
речи, но и интереса к изучению родного края, 
что определенным образом скажется на фор-
мировании чувства гордости за свою малую 
родину.
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Аннотация: Профессиональная компетентность определяется на международном уровне. По-
вышение качества, привлекательности и конкурентоспособности российской системы образования 
в мировом и региональном образовательном пространстве и в будущем повышение доли экспорта 
образовательных услуг возможно только при условии создания комфортной инфраструктуры для 
обучения иностранных студентов, их коммуникации, в том числе и профессиональной. Когнитив-
ный подход как один из ведущих в решении обозначенной проблемы на интернациональном уров-
не способствует усвоению основных элементов профессиограммы. Подготовке иностранного спе-
циалиста в учебных заведениях Российской Федерации сегодня уделяется особое внимание. 

С целью поиска путей педагогического оснащения образовательного процесса сделана попыт-
ка найти эффективные способы обучения инофонов русскому языку, которые обеспечивают реали-
зацию концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации.

В статье применялись теоретические (анализ нормативноправовых документов для обоснова-
ния актуальности сформулированной проблемы, теоретикометодологический анализ для опреде-
ления исходных положений настоящего исследования, понятийнотерминологический анализ для 
составления дискурсивного аппарата сформулированной проблемы, системный анализ для целост-
ного рассмотрения проблемы исследования), эмпирические (наблюдение) и экспериментальные 
(эксперимент, анкетирование, тестирование, методы математической статистики) методы. 

Базу исследования составили: Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), 
Москва; Ляонинский педагогический университет, расположенный в г. Даляне (КНР). В опытно 
экспериментальном обучении принимали участие 99 человек, среди них: практикующие препода-
ватели русского языка как иностранного РТУ МИРЭА и слушатели Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ), обучающиеся по программе дополнительного профес-
сионального образования «Русский язык как иностранный» (РКИ), утвержденной кафедрой РКИ 
МПГУ. Общая трудоемкость программы эксперимента по профессиональной коммуникации со-
ставляет 48 часов: 30 (аудиторных занятий) + 18 академических часов (внеаудиторной работы). 
Авторы на основе проведенных исследований выделяют ряд условий, способствующих реализа-
ции когнитивного подхода к обучению русскому языку в иноязычной аудитории, чему посвящено 
и рассмотрение профессиональной коммуникации в экспериментальноописательном формате. 

 Результаты, которые были получены, подтверждают эффективность вовлечения в экспери-
мент элементов профессиональной коммуникации как условия реализации когнитивного подхода 
к обучению русскому языку как иностранному. В результате разработано учебнометодическое 
обеспечение реализации методики формирования профессиональной речи инофонов, позволяю-
щее расширить возможности выбора форм, методов, приемов, средств развития профессионально
коммуникативного потенциала обучаемых иностранцев в условиях системы дополнительного об-
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разования. Кроме того, результаты исследования дают возможность научно обоснованно создавать 
эффективную среду развития профессиональной речи в зарубежной русской школе. С помощью 
разработанной методики можно достичь высокого уровня квалитативности результатов коммуни-
кативного и когнитивного развития инофона. 

Проблематика статьи связана с необходи-
мостью соблюдения апробированной авторами 
системы условий, которые обеспечивают наи-
более полную подготовку преподавателя и сту-
дента к профессиональной коммуникации по 
дисциплине «Русский язык как иностранный». 
Выделено несколько групп основных усло-
вий: детерминирующих целенаправленность 
и управляемость процесса профессиональной 
подготовки студентов в области формирова-
ния устной профессиональной речи; способ-
ствующих конструированию и оптимизации в 
процессе коммуникации педагогического вза-
имодействия; относящихся к технологической 
стороне подготовки студентов. Выделение про-
фессиональной коммуникации как условия ре-
ализации когнитивного подхода к обучению 
РКИ и основополагающего компонента успеш-
ности вербальной коммуникации в языковом 
образовательном процессе позволило авторам 
вести поиск эффективного пути формирования 
устной профессиональной речи преподавателя 
РКИ. Профессиональная коммуникация препо-
давателя РКИ, являясь важнейшим средством 
преподавания, образцом для подражания и ос-
новой педагогической коммуникации; способ-
ствуя развитию мышления, языковой и речевой 
компетенций учащихсяинофонов, безусловно, 
соответствует определенным требованиям, о 
которых сказано в рамках данного исследова-
ния. Мнение Л. Колесниковой и О.А. Долгиной 
как нельзя лучше отражает позицию авторов: 
«Когнитивный подход предполагает опору на 
сознательность студентов в процессе обучения, 
учет разнообразных когнитивных стилей, ха-
рактерных для определенной учебной группы, 
и образовательных стратегий, которыми они 
при этом пользуются. Согласно такому подходу 
они являются не только объектом обучающей 
деятельности преподавателя, но прежде всего 
активными участниками процесса учения. По-
ложения когнитивного процесса: 

1) поскольку развитие мышления является 
неотъемлемой частью процесса овладения язы-
ком, обучение ему не должно строиться только 
на восприятии и механическом заучивании еди-
ниц языка и правил – учащихся следует вовле-

кать в активный процесс познания сути изучае-
мых явлений; 

2) обучающиеся являются активными 
участниками процесса учения, индивидуальные 
интересы и особенности которых необходимо 
учитывать; 

3) процесс учения носит не только лич-
ностно, но и социально обусловленный харак-
тер [13]. 

Делается акцент на учет закономерностей 
познавательного процесса при овладении ино-
странным языком и особенностей ментальной 
(интеллектуальноэмоциональной) деятель-
ности обучающихся [33]. Авторам мыслится, 
что когнитивный подход «работает» в комму-
никативной сфере, помогая в том числе и в 
овладении инофоном профессиональной ком-
муникацией при изучении русского языка как 
иностранного. Главная цель коммуникативно-
го подхода – овладение языком как средством 
общения. Для обозначения конечной цели 
обучения используется термин «коммуника-
тивная компетенция», под которым подраз-
умевается способность осуществлять общение 
посредством языка. Основными чертами ком-
муникативного подхода являются: 

1) речевая направленность процесса обу-
чения;

2) функциональность в отборе и организа-
ции материала, взаимодействие функции и фор-
мы (понимание учащимися функционального 
предназначения языковых средств); 

3) ситуативность (обучение на основе си-
туаций, представляющих характерную систему 
взаимоотношений носителей языка); 

4) использование аутентичных матери
алов; 

5) использование коммуникативных зада-
ний, способствующих формированию умений 
общаться; 

6) индивидуализация процесса обучения с 
учетом потребностей учащихся [14]. 

И.А. Зимняя, называя в качестве цели об-
учения иностранному языку коммуникативную 
компетенцию, трактует ее как сформирован-
ную «способность человека выступать в каче-
стве субъекта коммуникативной деятельности 
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общения», т.е. на самом деле пишет о коммуни-
кативной компетентности [11]. Она также под-
черкивает, что коммуникативную компетенцию 
как способность можно только формировать, 
развивать и диагностировать. Целью обучения 
неродному языку является формирование, раз-
витие определенной способности студентов. 
Коммуникативные умения понимаются как 
способность осуществлять разные виды рече-
вой деятельности на разных уровнях совершен-
ства [12]. Серьезным недостатком в обучении 
иностранному языку следует считать неумение 
обучающихся прогнозировать лексический ма-
териал при построении собственных высказы-
ваний, выделять в материале необходимые для 
запоминания обобщающие признаки, ассоции-
ровать слова тематически, правильно кодиро-
вать и декодировать словарный материал [21]. 
М.Р. Львов предлагает следующее понимание 
того, «что значит владеть языком»: владеть 
мыслью, внутренней речью – без озвучивания 
и письма; владеть монологом, диалогом, момен-
тально ориентироваться в коммуникативных 
ситуациях и реагировать на речевое поведение 
собеседника; владеть голосом, интонациями, 
выразительностью, вспомогательными сред-
ствами; в совершенстве владеть грамматически-
ми механизмами на уровне построения слово-
сочетаний, предложений и компонентов текста; 
держать в готовности, с целью самоконтроля, 
правила произносительного комплекса, фор-
мообразования, конструирования и передачи 
замысла монолога и диалога; переносить все 
перечисленное на восприятие текста, устного 
и письменного, уметь оценивать воспринима-
емое не однозначно, а в вариантах, предвидя 
замысел говорящего (пишущего) [15]. По мне-
нию О.Д. Митрофановой, в условиях билинг-
визма особую важность имеет комплексное 
активное владение языком, выработка умений 
и навыков говорить, слушать, читать и писать 
при доминирующей роли навыков устной речи 
[17]. На занятиях по РКИ преподаватель всег-
да должен помнить, что условием достижения 
профессио нального мастерства является ис-
пользование коммуникативных качеств речи. 
Говоря о профессионализме преподавателя 
РКИ, мы не можем не заметить и тот факт, что 
речь достигает своей цели, если она вырази 
тельна [21]. 

Целью статьи является изучение и описа-
ние профессиональной компетенции как усло-
вия реализации когнитивного процесса к обуче-

нию РКИ.
Перед проведением настоящего исследо-

вания была поставлена задача – определить 
специ фические требования к оформлению уст-
ной профессиональной речи преподавателя рус-
ского языка как иностранного и компоненты, а 
именно: качество языкового оформления речи, 
аргументированность, стандартность речевых 
формулировок; ценностноличностные уста-
новки, аксиологическая адекватность ситуации 
общения; коммуникативная компетентность; 
четкий отбор информации для создания вы-
сказывания; ориентация на процесс непосред-
ственной коммуникации (ситуативность).

Результаты

Для того чтобы выяснить, какие формы 
учебного материала интересуют китайских уча-
щихся при изучения РКИ, проводилось специ-
альное онлайнанкетирование в следующих 
10 китайских вузах: Пекинский университет 
иностранных языков, Пекинский второй ин-
ститут иностранных языков, Шанхайский уни-
верситет иностранных языков, Сычуаньский 
университет иностранных языков, Хэйлунц-
зянский университет, Даляньский университет 
иностранных языков, Ляонинский педагогиче-
ский университет, Пекинский педагогический 
университет, Северовосточный университет, 
Сианьский университет иностранных язы-
ков, – где русский язык преподается как специ-
альность. Результаты статистических данных 
показали, что двумя наиболее интересными 
формами для изучения РКИ для китайских уча-
щихся являются: русский исходный текст 
(42,2 %), иллюстрация (35,2 %), что дает нам 
достаточную мотивацию для отбора русских 
исходных текстов и иллюстраций с использова-
нием профессионально ориентированной лек-
сики в качестве учебных материалов для препо-
давания грамматики китайской аудитории.

Обсуждение результатов

Полученные нами данные согласуются с 
мнением [2; 5; 9] о том, что когнитивность и 
отдельные когнации способствуют проникно-
вению профессионально значимых элементов 
речи в постоянные модели, которые использует 
инофон, трансформирующиеся позже в связан-
ные высказывания, порождая свободную спон-
танную речь.
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Таким образом, основная задача профес
сиональной коммуникации как условия реали-
зации когнитивного подхода к обучению РКИ – 
заложить основы речевой компетентности, что 
предполагает: наличие правильной, чистой, вы-
разительной, богатой, уместной и точной речи; 
стремление использовать разнообразные язы-

ковые средства в зависимости от различных ре-
чевых условий; умение педагога анализировать 
свою собственную речь и речь обучающихся, 
выработать навык беспрепятственного вступле-
ния в коммуникативную ситуацию, снизив тем 
самым барьер неуверенности в процессе обще-
ния студентовинофонов.
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«МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»  
ЧЭНЬ ВАНДАО И КИТАИЗАЦИЯ МАРКСИЗМА 
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Ключевые слова и фразы: «Манифест Коммунистической партии»; полный перевод; Чэнь 
Вандао; китаизация марксизма.

Аннотация: Основная цель настоящего исследования заключается в выявлении связи между 
«Манифестом Коммунистической партии» Чэнь Вандао и китаизацией марксизма. Посредством 
метода сбора литературных источников и анализа отдельных событий в статье представлена исто-
рия полного перевода «Манифеста Коммунистической партии» Чэнь Вандао; описываются осо-
бенности его распространения в период до образования нового Китая. С помощью визуального 
программного обеспечения вычисляется основная тема «Манифеста» Чэнь Вандао в тот период и 
проводится конкретное пояснение его ключевых слов. В результате в статье предлагается теорети-
ческое и практическое значение «Манифеста» с разных позиций.

Предисловие

«Манифест Коммунистической партии» 
(далее – Манифест) – это программа, разрабо-
танная Марксом и Энгельсом для Союза ком-
мунистов, которая является важным символом 
рождения марксизма. Первый перевод «Ма-
нифеста» на китайский язык выполнил Чэнь 
Вандао в 1920 г., что ускорило распростране-
ние марксизма. Будучи первым программным 
документом научного социализма, «Манифест 
Коммунистической партии» способствовал ор-
ганическому сочетанию марксистской теории 
и китайской действительности, а также рожде-
нию Коммунистической партии Китая. Руковод-
ствуясь Манифестом, коммунисты постоянно 
связывали марксизм с китайской революцией, 
строительством и реформированием Китая. В 
результате сформировалось два важных дости-
жения китаизации марксизма: идеи Мао Цзэду-
на и теоретическая система социализма с ки-
тайской спецификой.

1. История перевода «Манифеста 
Коммунистической партии» Чэнь Вандао

Оригинальный текст Манифеста представ-

лен на немецком языке, в 1848 г. он впервые 
был опубликован в Англии, с тех пор переве-
ден на многие языки и распространен по раз-
ным странам и до сих пор является проводни-
ком движения мирового пролетариата. Чэнь 
Вандао – знаменитый китайский педагог, уче-
ный и лингвист, он был в числе первых членов 
Коммунистической партии Китая и выступал в 
качестве передовика распространения ранних 
марксистских идей. Перевод Чэнь Вандао Ма-
нифеста имеет важное значение в истории рас-
пространения марксизма. Однако по причине 
ограниченных условий того времени перевод 
Чэнь Вандао осуществлялся не с самой первой 
оригинальной версии манифеста на немецком 
языке, а с других языков. До перевода Чэнь 
Вандао все представления Манифеста, выпол-
ненные буржуазными революционерами, та-
кими как Сун Цзяожэнь и Чжу Чжисинь, анар-
хистами Хэ Чжэнь и Лю Шипэй или ранними 
марксистскими интеллектуалами Ли Дачжао и 
Чэнь Цисю, были фрагментарными, неоформ-
ленными, не достигшими достаточного тео-
ретического уровня и выполненными с целью 
достижения требований определенной статьи. 
Перевод на китайский язык Чэнь Вандао на ос-
нове опыта предшествующих переводов был 
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выполнен на распространенном «Движением за 
новую культуру» литературном языке байхуа. 

2. Особенности распространения 
Манифеста Чэнь Вандао в период 

до образования Нового Китая

Можно выделить несколько особенностей 
распространения Манифеста Чэнь Вандао в пе-
риод до образования Нового Китая. 

1. Китайская версия перевода Манифеста 
много раз перепечатывалась. В августе 1920 г. 
издательством Шанхайского общества по ис-
следованию социализма было напечатано 1 000 
экземпляров; до 1926 г. обществом по исследо-
ванию социализма и книжным магазином Пин-
минь было выполнено как минимум 17 переиз-
даний.

2. Имеется множество версий перевода 
Манифеста Чэнь Вандао на китайский язык. В 
соответствии со статистикой, в период до обра-
зования Нового Китая насчитывалось как мини-
мум 40 переизданных или перепечатанных вер-
сий полного перевода Манифеста на китайский 
язык в разных местах Китая; уже обнаружено 
более 19 версий перевода. 

3. Широкое распространение в регионах 
китайского перевода Манифеста Чэнь Вандао. 
Перепечатывание китайского перевода Мани-
феста в основном сосредоточено в трех регио-
нах: Шанхай, Гуанчжоу и Ханькоу.

3. Нынешнее положение исследований 
Манифеста Чэнь Вандао

Используя программное обеспечение 
CiteSpace5.8.R3 для проведения кластерного 
анализа Манифеста на просторах интернет
платформ китайских научных трудов, за по-
следние 20 лет было обнаружено, что китайские 
ученые провели исследования перевода Мани-
феста Чэнь Вандао в следующих направлениях.

1. Мао Цзэдун и «Манифест Коммунисти-
ческой партии» Чэнь Вандао.

Мао Цзэдун был одним из многих поклон-
ников первого китайского перевода Манифеста 
Чэнь Вандао. В процессе революции и стро-
ительства Китая он органично сочетал неко-
торые глубокие принципы классических про-
изведений с китайской действительностью и 
развивал марксизм, решая практические про-
блемы Китая [1].

2. Полный перевод и «Манифест Комму-
нистической партии» Чэнь Вандао.

«Манифест Коммунистической партии» 
является самым первым марксистским произ-
ведением, с которым познакомились китайцы, 
а также объектом многочисленных переводов 
и пояснений [2]. В китайских научных кругах 
большое внимание уделяется полному перево-
ду Манифеста, особенно истории его первых 
переводов и распространения. Ученые едино-
гласны во мнении, что Чэнь Вандао первым в 
Китае выполнил полный перевод Манифеста на 
китайский язык. Его перевод получил широкое 
распространение в то время и был распродан 
сразу после публикации.

3. Коммунистическая партия Китая и 
«Манифест Коммунистической партии» Чэнь 
Вандао.

Распространение первого полного перевода 
Манифеста на китайский язык имело огромное 
значение для пропаганды марксизма и стреми-
тельного развития в Китае социалистическо-
го движения, а также сыграло каталитическую 
роль в создании Коммунистической партии Ки-
тая. Первый перевод Манифеста помог массе 
китайской революционной молодежи сформи-
ровать правильное понимание марксизма, сти-
мулировал их вступить в партию и встать на 
путь революции, полностью погрузившись в 
социалистическую революцию и строительство 
социализма. Публикация и распространение 
полного перевода Манифеста Чэнь Вандао ука-
зали на высший идеал и цель Коммунистиче-
ской партии Китая, вдохновили ее на активные 
действия.

4. Китаизация марксизма и «Манифест 
Коммунистической партии» Чэнь Вандао

Под «китаизацией марксизма» понима-
ют процесс органического сочетания общих 
принципов марксизма с конкретной китайской 
действительностью, на основе которого про-
исходит формирование новой теории исклю-
чительно с китайской спецификой и стилем. 
Полный перевод Манифеста Чэнь Вандао 
представляет собой китаизированную модель 
марксистской классики, которая не только пре-
доставила китайцам базу для понимания и рас-
пространения марксизма, но и в практическом 
смысле определила направление китайской 
революции и модернизации социализма. Осо-
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бенно с момента начала политики реформ и 
открытости распространение Манифеста спо-
собствовало созданию уникального социально-
го строя и системы выражения идеологической 
культуры и ценностей Китая, а также послу-
жило стимулом создания теории китаизации 
марксизма, став важнейшей частью социально
научной системы выражения идеологической 
культуры и ценностей Китая. На протяжении 
столетней истории распространения Манифе-
ста Чэнь Вандао в общественном развитии Ки-
тая произошли огромные изменения, наряду со 
всемирно известными фактическими достиже-
ниями китаизация марксизма также достигла 
теоретических успехов.

Заключение

Первый полный перевод Манифеста на 
китайский язык, выполненный Чэнь Вандао, 
заложил важнейшую идеологическую основу 
и теоретическую базу создания Коммунисти-
ческой партии Китая, а также сыграл важную 
роль, призывая массы здравомыслящих людей 
к созданию возвышенных идеалов коммунизма 
и посвящению себя национальному возрожде-
нию, освобождению и модернизации социализ-
ма после освобождения. В настоящее время – в 
новый период развития социализма – Китаю 
необходимо взращивать как можно больше пре-
данных людей, наполненных духом Манифеста.

Данное исследование представляет собой промежуточный результат проекта Молодежно-
го фонда исследований в области гуманитарных и социальных наук Министерства образования 
(2022YJCZH279) «Исследование создания и применения китайско-английского параллельного кор-
пуса «Краткой истории Коммунистической партии Китая».
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Ключевые слова и фразы: эпидемия коронавируса; китайские мигранты, проживающие на тер-
ритории России; влияние; жизнь; пандемия. 

Аннотация: Статья посвящена описанию условий получения образования китайскими ми-
грантами, проживающими на территории России во время эпидемии коронавируса. Цель – ис-
следование условий педагогической деятельности китайских мигрантов во время пандемии 2019–
2022 гг. Задачи: рассмотреть социальное положение и особенности образовательной деятельности 
китайских мигрантов в России; обобщить деятельность волонтерских и общественных организа-
ций, позволяющих улучшить обучение в вузе китайских мигрантов; описать влияние эпидемии ко-
ронавируса на образовательную деятельность китайских мигрантов. Гипотеза: автор предполагает, 
что эпидемия коронавируса отразилась не только на экономической и социальной деятельности 
китайских мигрантов, но и на образовательной деятельности, которая несет в себе новые вызо-
вы, стоящие перед университетами. Методы: использованы описательный, аналитический и срав-
нительносопоставительный методы. Результаты: автор приходит к выводу о необходимости со-
блюдения мер, способствующих улучшению образовательной деятельности китайских мигрантов 
в период пандемии. Практическое применение: материалы статьи, содержащие анализ образова-
тельной деятельности в России и Китае в 2019–2022 гг., могут применяться при создании условий 
дистанционного обучения в российских и китайских вузах. 

Внезапная вспышка эпидемии корона-
вируса в декабре 2019 г. отразилась на эко-
номической, социальной и образовательной 
деятельности России. Исследование влияния 
коронавируса на образовательную деятельность 
китайских мигрантов в России проводится на 
материале интернетплатформ и китайских со-
циальных сетей Weibo, WeChat, Zhihu, а также 
поисковой системы «Байду», отражающих ре-
альное положение китайских мигрантов в пери-
од эпидемии на территории России.

Китайские мигранты, проживающие на 
территории России, в основном сосредоточены 
в Москве и на Дальнем Востоке. На Дальнем 
Востоке России основными городскими цен-
трами, где обучаются китайцы, являются Хаба-

ровск, Владивосток и Уссурийск; большинство 
из них – выходцы из СевероВосточного Китая, 
провинции Хэйлунцзян [2, с. 26]. 

В мае 2020 г. Всероссийский студенческий 
союз занимался своевременным отображением 
информации о китайских студентах в России 
и отслеживал данные о маршрутах студентов, 
возвращающихся в Россию. Волонтер из МГУ 
рассказал о жизни китайских студентов в обще-
житиях своего университета. Студенты из РГГУ 
организовали сбор масок, защитной одежды и 
других материалов для больниц в провинции 
Хубэй [3, с. 7]. 

Кроме этого, 30 марта 2020 г. Российско
китайс кая торговая палата передала 25 тыс. 
масок. 23 марта компания Jingdong Mall 
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(интернет торговля) передала 10 тыс. медицин-
ских одноразовых масок студентам в России. 
Таким образом, китайские студенты были пол-
ностью обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты в период пандемии. 

Пандемия COVID19 стала причиной за-
крытия границ, отмены рейсов, усиления трево-
ги о здоровье и безопасности, а также снижения 
платежеспособности [1, с. 215]. Эти условия 
привели к сокращению иностранных студентов, 
а также широкому распространению исполь-
зования дистанционных международных про-
грамм и онлайнобразования. 

Особенностью дистанционного обучения 
для китайских студентов является невозмож-
ность погрузиться в языковое и культурное 
пространство России. При этом эпидемия коро-
навируса не стала причиной спада мотивации 
китайских студентов к получению образования 
в России. В социальных сетях были найдены 
интервью с китайскими студентами, которые 
отмечают, что при получении онлайнобразо-
вания возникали трудности общения с препо-
давателем, сложности своевременно отправлять 
задания, невозможность вернуться в Китай или 
поехать на учебу в Россию изза закрытия гра-
ниц [4, с. 162]. Дистанционное обучение стало 
вынужденной перспективной мерой замены 
традиционному обучению в период пандемии 
коронавируса. 

Итогом дистанционного обучения стало ов-
ладение студентами и преподавателями новых 
средств и форм обучения, но при этом сокра-
щаются возможности подготовки семинарских 
занятий; отсутствие российских библиотек, 
достаточного количества литературы на рус-
ском языке приводит к противоречиям в отно-
шениях между студентами и преподавателями. 
При этом студенты испытывали озабоченность 
и тревожность при обучении на расстоянии. 
Большая часть китайских студентов (62 %) 
заявили, что им сложно обучаться в онлайн 
формате, но страх заболеть распространяется 
сильнее, поэтому они продолжают обучение. 
После снятия ограничений китайским студен-
там вновь разрешили обучаться в России, поэ-
тому они с удовольствием погрузились в атмос-
феру студенческой жизни.

Таким образом, пандемия коронавируса 
оказала большое значение на образовательную 
деятельность китайских студентов в России. 
К числу мер, способствующих улучшению об-
разовательной деятельности, можно отнести: 
обеспечение студентов средствами индивиду-
альной защиты, возможность получить инди-
видуальную консультацию с преподавателем по 
разъяснению домашних заданий в период дис-
танционного обучения, выполнение заданий в 
группах или в парах, что способствует успеш-
ному усвоению учебного материала. 

Данная работа публикуется в рамках научного проекта Хэйхэского университета 2022 г. на 
тему «Исследование положения китайских мигрантов, проживающих на территории России во 
время эпидемии коронавируса», номер проекта: YDP202202.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ  

В МЕСТНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
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мониторинг качества обучения.

Аннотация: Технология больших данных является важнейшей технической поддержкой по-
вышения качества обучения бакалавров местных высших учебных заведений, с помощью которой 
можно осуществлять сбор и анализ данных, производить научную диагностику и разрабатывать 
научную стратегию. В данном исследовании представлены принципы, стратегии и значения по-
строения системы мониторинга качества обучения бакалавров местных высших учебных заве-
дений на основе технологии больших данных в сочетании с их собственными реальными усло
виями.

Вслед за быстрым экономическим развити-
ем в современном обществе непрерывно растет 
потребность в высококвалифицированных ка-
драх; также все больше возрастают ожидания 
по поводу подготовки кадров в высших учеб-
ных заведениях. Основная цель Хэйхэского 
университета как местного высшего учебного 
заведения по подготовке бакалавров состоит в 
подготовке специалистов по практической ра-
боте и специалистов, ориентированных на сфе-
ру обслуживания. Хэйхэский университет несет 
ответственность за подготовку высококвали-
фицированных специалистов по практической 
работе для государства и своего региона и стре-
мится к качественной модернизации бакалавр-
ского образования. Генеральный секретарь Си 
Цзиньпин на общенациональном собрании по 
вопросам образования заострил внимание на 
следующих моментах: «каких специалистов 
готовить», «как готовить» и «для кого гото-
вить», – определив направление по модерни-
зации образования. Преподавательская работа 
является основным содержанием развития и 
подготовки специалистов в высших учебных за-
ведениях; качество обучения должно быть при-
нято во всеобщее внимание.

1. Принципы построения системы 
мониторинга обучения бакалавров местных 

высших учебных заведений на основе 
технологии больших данных

В контексте больших данных общее коли-
чество источников образовательных данных по-
стоянно растет. Этот огромный объем данных 
обеспечивает богатую базу для научной оценки 
качества обучения, а их ценность может быть 
отражена в еще большем количестве сфер при-
менения. Представим каждый из принципов по-
строения системы мониторинга обучения бака-
лавров местных высших учебных заведений на 
основе технологии больших данных.

1) Студент – главный участник
Мы должны ясно осознавать, что в обыч-

ном процессе обучения именно студент явля-
ется главным участником, вся работа по сбору 
данных обучения должна осуществляться во-
круг него. Индивидуальное разнообразие и 
цели профессионального развития, которые де-
монстрируют студенты в процессе обучения, 
не совсем одинаковые, и только учитывая по-
требности индивидуального развития каждого 
студента, можно способствовать продвижению 
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осуществления работы по мониторингу каче-
ства обучения.

2) Задействование многих участников
В процессе создания системы мониторинга 

качества обучения должны быть задействованы 
университет, институты, факультеты, препода-
ватели, управляющий персонал и другие участ-
ники учебного процесса, а также должны быть 
установлены разные показатели оценки для раз-
ных управленцев. Каждому отделу следует по-
зитивно относиться к возможностям и вызовам 
эпохи больших данных, определить разделение 
труда, сотрудничать друг с другом и делиться 
ресурсами. В существующих условиях необхо-
димо в полной мере использовать технологию 
больших данных для сбора учебных данных 
по различным аспектам, установить научные 
стандарты качества обучения и систему оцен-
ки, а также стараться осуществлять координи-
рованное сотрудничество между отделами для 
проведения всестороннего мониторинга. Пре-
подаватель, в свою очередь, должен находиться 
под контролем вышестоящих отделов по управ-
лению обучением и других преподавателей, а 
также получать информационную обратную 
связь от студентов, что заставляет преподавате-
ля контролировать себя и проявлять инициативу 
к участию в общей работе по мониторингу ка-
чества обучения.

3) Оптимизация проекта
Реальные данные о мониторинге качества 

образования в высших учебных заведениях ис-
ходят из фактической деятельности процес-
са обучения – это распространенное мнение 
управляющих, преподавателей и студентов. Для 
того чтобы проверить эффективность примене-
ния системы мониторинга качества обучения в 
реальности, ни в коем случае не нужно игно-
рировать принцип оптимизации проекта. Вслед 
за непрерывным развитием местных высших 
учебных заведений и постоянным увеличением 
количества преподавателей и студентов, дан-
ных, непосредственно относящихся к повсед-
невному процессу обучения, становится много; 
кроме того, эпоха больших данных порождает 
множество другой информации различных ви-
дов, что в совокупности создает большие слож-
ности для мониторинга качества обучения. 
Поэтому продвижение работы по контролю за 
качеством образования может быть осущест-
влено, только если придерживаться принципа 
оптимизации проекта, создать простую и по-
нятную систему контроля, оптимизировать по-

казатели оценки проекта, обеспечить нагляд-
ность и доступную эксплуатацию созданной 
системы мониторинга.

4) Управление замкнутого цикла
Высшие учебные заведения по подготовке 

бакалавров подвергаются ограничениям в пла-
не технического уровня, что приводит к невоз-
можности своевременного сбора и обратной 
связи информационных данных фактического 
процесса обучения, что оказывает тем самым 
влияние на последующую работу. Отделы по 
управлению обучением должны содействовать 
созданию информационной платформы для по-
следующей обработки, анализа и распределе-
ния различных собранных информационных 
данных по обучению и формированию науч-
ного механизма обратной связи. Кроме этого, 
управленческий персонал должен расширять 
каналы информационной обратной связи, сво-
евременно обнаруживать и решать возникшие 
проблемы, предоставлять справочную базу для 
последующего улучшения работы, постоянно 
совершенствовать систему контроля для улуч-
шения качества обучения.

2. Стратегии построения системы 
мониторинга обучения бакалавров местных 

высших учебных заведений на основе 
технологии больших данных

Развитие технологии больших данных мо-
жет эффективно продвинуть развитие системы 
мониторинга качества образования в высших 
учебных заведениях путем интеллектуализации 
и внедрения науки. В традиционном процес-
се мониторинга качества обучения сбор и об-
ратная связь данных были несвоевременными, 
не хватало научного эффективного механизма 
управления, что затрудняло обнаружение цен-
ности данных процесса обучения, тем самым 
оказывая определенное влияние на повышение 
качества обучения. Рассмотрим стратегии по-
строения системы мониторинга обучения бака-
лавров местных высших учебных заведений на 
основе технологии больших данных.

1) Смена идей
Для ускоренного и всестороннего повыше-

ния качества обучения высшие учебные заве-
дения по подготовке бакалавров должны идти 
в ногу с развитием технологии больших дан-
ных, отбросить традиционные идеи, сформи-
ровать мышление больших данных, научно и 
рационально применять технологию больших 
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данных, обрабатывать различные информаци-
онные данные с помощью современных техни-
ческих способов и использовать их в системе 
мониторинга качества обучения. Управляющие 
обучением высших учебных заведений и пре-
подаватели должны постоянно интегрировать 
и оптимизировать различные учебные ресурсы 
и осуществлять их совместное использование, 
а также стараться повышать качество создания 
данных и предоставлять научную справочную 
базу для мониторинга качества обучения.

2) Научное управление
Необходимо сочетать цели подготовки 

специ алистовбакалавров в высших учебных 
заведениях, применять имеющиеся ресурсы 
больших данных, постоянно внедрять иннова-
ции в построение системы и стандартов обуче-
ния, устанавливать научные нормы, постоянно 
совершенствовать и улучшать систему управ-
ления, оценивания и контроля. В перспективе 
гарантии задействования множества участников 
следует разработать разноуровневую систему 
руководства от университета до институтов и 
факультетов. Отделы по управлению обучени-
ем в высших учебных заведениях должны быть 
ответственны за макроуправление высшего 
уровня, обеспечивая научный и упорядоченный 
учебный процесс каждого факультета. Институ-
ты и факультеты являются ключевыми состав-
ляющими, непосредственно осуществляющими 
и развивающими процесс обучения; им следует 
в соответствии с реальными условиями создать 
небольшие группы по мониторингу, которые 
бы непосредственно осуществляли научное ру-
ководство и строгий контроль за конкретными 
составляющими процесса обучения. Практи-
ческие центры, находящиеся под руководством 
институтов и факультетов, должны также при-
нимать активное участие в практической работе 
по мониторингу и гарантированию качества об-
учения и обеспечивать практическое осущест-
вление процесса обучения и сбора данных.

3) Создание платформы
Создание платформы мониторинга качества 

обучения может устранить недостатки преды-
дущих управляющих обучением, которые по-
лагались на личные субъективные взгляды при 
проведении анализа и оценивания, и предоста-
вить для научного оценивания поддержку, ос-
нованную на данных. Интеллектуальная плат-
форма мониторинга является эффективным 
способом повышения качества обучения в ус-
ловиях больших данных. На платформе мони-

торинга возможно проведение классифициро-
вания, обработки и распределения различных 
собранных информационных данных процес-
са обучения, а также внедрение их в соответ-
ствующую деятельность. Применение подроб-
ных и точных данных предоставляет научную 
справочную информацию и руководство для 
учебного процесса, что позволяет делать обо-
снованную оценку. Местным высшим учебным 
заведениям необходимо приложить еще больше 
усилий для создания платформы мониторинга 
качества, предоставить лицам, принимающим 
решение, преподавателям и студентам интел-
лектуальную, разнообразную платформу управ-
ления с целью осуществления всестороннего 
контроля за учебным процессом.

4) Научная обратная связь
Сбор и обратная связь данных процесса 

обучения играет важнейшую роль в процессе 
мониторинга качества; особенно важно создать 
научный высокоэффективный механизм обрат-
ной связи. Основная цель создания системы мо-
ниторинга качества обучения состоит в контро-
ле за данными указанного процесса – для того, 
чтобы иметь возможность своевременно обна-
руживать возникшие в учебном процессе про-
блемы, а также путем сравнения с предыдущи-
ми данными анализировать факторы, влияющие 
на качество обучения, и проводить научный 
анализ и диагностику относительно этих про-
блем, формировать научные и рациональные 
стратегические основания, вовремя предостав-
лять обратную связь преподавателю и произво-
дить своевременное регулирование. Управля-
ющий обучением в университете также может 
посредством сравнения данных всесторонне и 
систематизированно оценивать реальную ситуа-
цию любой области учебного процесса и актив-
но способствовать повышению качества обуче-
ния.

3. Значение построения системы 
мониторинга обучения бакалавров местных 

высших учебных заведений на основе 
технологии больших данных

Мониторинг качества обучения в мест-
ных высших учебных заведениях по подго-
товке бакалавров сам по себе представляет 
систематизированную работу, которая затраги-
вает множество направлений, например, отде-
лы управления обучением, объекты обучения 
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и другие. Ранее мониторинг качества обучения 
в основном осуществлялся вручную, что тре-
бовало больших трудовых и материальных ре-
сурсов, а система контроля и оценивания были 
недостаточно объективными [1]. Путем приме-
нения технологии больших данных для сбора 
и анализа процесса обучения можно охватить 
данные всей учебной деятельности и выявить 
их потенциальную ценность. Рассмотрим не-
которые значения построения системы мони-
торинга обучения бакалавров местных высших 
учебных заведений на основе технологии боль-
ших данных.

1) Значение сбора данных
В повседневной учебной деятельности по-

является множество информационных данных; 
иногда они представляют собой разрозненные 
и сегментированные фрагменты, что приводит 
к сложности их сбора. С помощью технологии 
больших данных можно добиться более точно-
го и непрерывного сбора данных, гарантируя 
получение базисных данных учебного процес-
са. Во время преподавания технология больших 
данных может помочь собрать данные о посе-
щаемости студентов, об учебном темпе препо-
давателя, выполнении студентами домашнего 
задания и другие базисные данные, с помощью 
которых можно целенаправленно и корректно 
контролировать учебный процесс. По мере ов-
ладения технологией больших данных можно 
продолжать пополнять данные мониторинга ка-
чества обучения для предоставления еще боль-
шего количества материалов для оценивания. 
Например, посредством комбинирования сбора 
графических изображений и технологии иден-
тификации можно определить степень вовле-
ченности учителя и ученика в учебный процесс 
и узнать частоту их взаимодействия. Только при 
условии обеспечения широты и глубины сбора 
данных можно достичь более рационального 
оценивания обучения.

2) Значение анализа данных
Путем распределения, упорядочения и об-

наружения собранных данных можно составить 
представление о ситуации проведения занятий 
преподавателями и учебе студентов, что предо-
ставит материалы для мониторинга качества 
обучения. Например, в соответствии с собран-
ными данными об участии студентов в различ-

ных видах активности на занятиях можно про-
вести анализ закономерностей обучения, что 
предоставит доступ к данным об успеваемости 
студентов, результатам проверки их знаний, о 
времени и качестве выполнения домашнего за-
дания и, таким образом, позволит обнаружить 
основные факторы, влияющие на результаты 
их обучения, и предоставить возможность про-
вести своевременное руководство и корректи
ровку.

3) Значение научного диагностирования
После сбора и анализа данных об особен-

ностях проведения занятий преподавателями и 
закономерностях обучения студентов необхо-
димо с помощью метода научного диагности-
рования выявить проблемы и причины их воз-
никновения, чтобы предоставить материалы 
для последующей работы. Диагностирование 
необходимо проводить поэтапно: институт и 
факультет, преподаватель, студент, затем про-
вести сопоставление по горизонтали, по дисци-
плинам и другим факторам, чтобы точно опре-
делить причины возникших проблем. Путем 
диагностирования института и факультета мож-
но выявить проблемы в установке целей и задач 
обучения и в управлении самим учебным про-
цессом. Путем диагностирования преподавате-
ля, учитывая результаты обратной связи учени-
ков, можно выявить его недостатки в процессе 
проведения аудиторных занятий. Путем диагно-
стирования студентов, учитывая изменения в их 
обучении, можно выявить факторы, влияющие 
на их успеваемость.
4) Значение разработки научной стратегии

Цель создания мониторинга качества обу-
чения состоит в оптимизации и регулировании 
установленного учебного процесса и повыше-
нии его качества, что является частью процесса 
разработки стратегии обучения, который произ-
водится посредством анализа и диагностирова-
ния проблем и факторов их возникновения при 
использовании технологии больших данных. В 
соответствии с проблемами, возникшими в про-
цессе мониторинга учебного процесса и резуль-
татов обновления данных при учете ситуации 
аудиторных занятий преподавателя и учебы сту-
дентов, проводится прогнозирование результа-
тов учебного процесса и надлежащее регулиро-
вание программы и методики обучения.

Научно-исследовательский проект фонда фундаментальных научных исследований выс-
ших учебных заведений департамента образования провинции Хэйлунцзян, номер проекта: 
2022-KYYWF-0387.
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Аннотация: Цель исследования – выявление эффективных методов проведения промежуточ-
ной аттестации в процессе обучения. Задачи исследования: рассмотрение подходов к организации 
образовательного процесса в вузе; получение примера успешного применения интерактивного 
метода в форме дебатов в проведении промежуточной аттестации. Методы исследования: сравни-
тельный анализ, педагогические наблюдения. Приведенные результаты показали увеличение инте-
реса обучающихся технических специальностей к процессу обучения и эффективность нетради-
ционного подхода в проведении промежуточной аттестации.

Несколько лет назад компании Google и 
IBM объявили, что им не важно, есть ли ди-
плом у человека, нанимаемого к ним на работу, 
а практика частных компаний показывает, что 
единственно ценным для них становится то, 
что умеет человек, а не место его обучения или 
цвет диплома. И важны не просто практические 
умения, а способность рефлексировать, делать 
анализ информации, аргументировать свои дей-
ствия и убедительно общаться – то, что востре-
бовано социумом. 

На современном этапе специфика профес-
сионального образования состоит в том, чтобы 
навыки, которые обучающийся получает в вузе, 
были максимально адаптированы к профессио-
нальной области выпускника, к его отраслевой 
среде обитания, которая невозможна без чело-
веческого комьюнити.

Фактором успеха в этом вопросе можно 
рассматривать обучение как многостороннее 
развитие человека не только в предметной об-
ласти, но и в тех компетенциях, которые не-
обходимы в процессе работы в области крити-
ческого мышления, форсайта в области новых 
трендов и направлений развития тех или иных 
областей [1]. 

Для этих целей хорошо подходит «интерак-
тивная педагогика», понятийное определение 
которой появилось не так давно и рассматрива-
ется как активный процесс:

– постоянного общения в формате «педа-
гог – студент», «студент – педагог», «студент – 
студент», «педагог – педагог»;

– сотворчества, когда не только студент 
обучается, но и преподаватель разрабатывает 
курс, знания которого ориентированы на реше-
ние конкретных проблем, дающих понимание 
обучающемуся потребности в тех или иных 
знаниях. 

Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования 
определены универсальные компетенции, ко-
торые сложно сформировать в рамках пары
тройки дисциплин гуманитарного цикла. Эти 
компетенции должны плавно доводиться до со-
вершенства на курсах профессионального цик-
ла. Так, компетенцию УК1 «Способность осу-
ществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач» попробовали ре-
ализовать в рамках специальной дисциплины 
«Технология бетона, строительных изделий и 
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конструкций» у будущих выпускников строи-
тельной отрасли, проводя текущую и проме-
жуточную аттестацию по дисциплине в форме 
дебатов (дискуссии), взяв за основу формат фи-
лософа и социолога Карла Поппера с частичной 
адаптацией под собственные нужды. 

Дебаты – это интеллектуальная игра на 
уровне идей, но не авторитетов, где имеется не-
кое утверждение, вокруг которого выстраива-
ется обсуждение с двух принципиально разных 
сторон – «за» и «против». 

Дебаты позволяют вскрыть информаци
оннопознавательные противоречия, сформули-
ровать проблемы. Это будит интерес учащих-
ся, повышает мотивацию к освоению учебного 
предмета. Дискуссия в учебном процессе по-
зволяет избавиться от навязывания «готовых» 
истин, потому что она может закончиться не 
решением проблемы, а констатацией наличия 
множества точек зрения на ее решение. Дис-
куссия позволяет научиться ценить процесс по-
знания больше, чем его результаты, относиться 
к своим и чужим ошибочным мнениям как к не-
обходимому элементу познавательного процес-
са [2].

В рамках специальной дисциплины деба-
ты использовались как оригинальная образо-
вательная технология, позволяющая повысить 
коммуникационную составляющую, системное 
видение, выявить объективность суждения, сти-
мулировать мозговую деятельность, поскольку 
требует немедленного реагирования на аргу-
менты противоположной стороны в течение 
ограниченного времени. 

В дебатах были приняты следующие пра
вила.

1 правило – это взятие на себя роли, прини-
мающей сторону утверждения или отрицания 
заявленной темы. Главная задача – сохранить 
свою роль и доказать то утверждение, на кото-
ром настаиваешь. Нужно помнить, что основой 
дебатов является спор, но спор не на уровне 
личностей, а на уровне логичности и хорошо 
обоснованных доказательств и идей, которые 
продвигают. Сторона позиции выбирается в 
процессе жеребьевки.

2 правило – это временной регламент. Каж-
дое выступление имеет временной промежу-
ток – 5 минут, при этом запрещается перебивать 
говорящего.

3 правило – тема должна быть разбита на 
короткие и понятные блоки. 

Рассмотрим пример. Имеется некое ут-

верждение, которое дается участникам дебатов 
за 15 мин до начала игры, например: «Самые 
лучшие дома получаются из сборного железо-
бетона». Таким образом, одна из сторон на этом 
настаивает, другая – пытается это оспорить. За-
дача каждой из них состоит в продвижении и 
лоббировании своего утверждения.

В игре существует такая позиция, как судья 
(преподаватель), который выслушивает аргу-
менты и контраргументы этого утверждения, а 
затем принимает решение, какая из сторон вы-
играла независимо от своих предпочтений в 
имеющемся утверждении или симпатии одной 
из сторон. У судьи не может быть личного мне-
ния по определенной теме во время судейства в 
дебатах. Даже если судья в жизни согласен, что 
лучший дом – это дом из сборного железобето-
на, личное мнение судьи не должно влиять на 
то, как он расставит места в раунде дебатов. Не-
обходимо руководствоваться только тем, какая 
из команд была более убедительна и привела 
необходимое количество аргументов или контр
аргументов.

У каждой из сторон по две команды; в ко-
манде по два человека и по одному лидеру сто-
ронников утверждения и оппозиции для огла-
шения финальной речи (количество участников 
меняется от количества человек в группе). Ито-
го в игру играет десять человек, судья, которо-
го эти десять человек убеждают, а также моде-
ратор, следящий за регламентом и правилами 
раундов. В качестве модератора можно взять 
аспиранта или магистранта, проходящего педа-
гогическую практику. 

Критерии оценивания дебатов строились 
исходя из трех составляющих: устное высту-
пление каждой из сторон; ответы на вопросы 
оппозиции; финальная речь лидера (табл. 1).

По итогу побеждает команда, набравшая 
большее количество баллов, согласно табл. 1. 

Необходимо отметить, что проведение про-
межуточной аттестации в форме дебатов вы-
зывает живой интерес у участников своим нео-
бычным форматом, повышает эффективность и 
прозрачность оцениваемых знаний и в какойто 
степени раскрывает способность перехода обу-
чающегося в тот вид деятельности, которую он 
осваивает. 

Таким образом, уже сейчас мы видим си-
стемные изменения во всех аспектах подготов-
ки будущих специалистов: как стремительно 
развиваются оригинальные форматы образова-
ния и неформальное обучение, которые, каза-
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лось бы, не могут быть применены для опреде-
ленных групп специальностей. Но к вопросу о 
том, как комплексно подходить к построению 
учебного процесса, насколько гибко изменять 
его конструкт, адаптируя саму среду и способы 

достижения образовательных результатов под 
обучающихся, зависит во многом от желания 
преподавателя обогатить свой педагогический 
опыт и сделать его полезным в формировании 
будущих компетенций у выпускников вузов.
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Таблица 1. Критерии оценивания промежуточной аттестации по дисциплине 
с применением формата «Дебаты»

Задание Критерии оценки Баллы

Устное 
выступление 
каждой из сторон

Представлены достаточные тезисы в пользу защиты (отрицания) утверждения, аргу-
ментация убедительная, информация релевантная и правильно интерпретирована 10

Представлены тезисы с недостаточной аргументацией, но изложение логичное, ин-
формация релевантная и правильно интерпретирована 7

Представлены тезисы со слабой аргументацией, информация нерелевантная, непра-
вильно интерпретирована 4

Ответы на вопросы 
оппозиции

Ответ полностью раскрывает позицию команды, приведены аргументы и факты, кото-
рые сложно опровергнуть, мышление системное 10

Ответ на вопрос частично аргументирован, команда больше опирается на субъектив-
ное мнение, чем на факты, мышление системное 7

Ответ не раскрывает позицию команды и сводится к субъективным оценкам, инфор-
мация нерелевантная, неправильно интерпретирована, системность мышления отсут-
ствует

4

Финальная речь 
защиты

Речь структурирована, аргументация релевантная, с опорой на факты, для ее опровер-
жения нужна сильная контраргументация 10

Речь структурирована, аргументация недостаточная, имеются пробелы в логической 
цепочке обоснования 7

Речь эмоциональная, аргументы и суждения поверхностные, информация нереле
вантная 4
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Аннотация: Целью данного исследования является определение содержательных и методиче-
ских доминант формирования экологического сознания. В задачи исследования входило рассмо-
трение ведущих характеристик экологического сознания личности и содержательных доминант 
формирования экологического сознания обучающегося. В исследовании применялись теоретиче-
ские методы: изучение научных публикаций, теоретический анализ, систематизация и обобщение. 
В результате исследования конкретизированы базисные содержательные и методические основа-
ния формирования экологического сознания обучающегося в воспитательнообразовательном про-
цессе вуза. 

В «Концепции духовнонравственного раз-
вития и воспитания гражданина России» [4] 
представлен перечень ценностей, которые от-
несены к базовым национальным ценностям. В 
перечень базовых ценностей входит понимание 
ценности природы и человечества. Понимание 
ценности природы, как и ценности человече-
ства, коррелирует с экологическим сознанием. 
Экологическое сознание имеет первостепенную 
важность и значение для сохранения природ-
ных систем и биосферных процессов, от функ-
ционирования которых зависит жизнь человече-
ства на планете.

Еще в начале XX в. В.И. Вернадский [3] 
писал о том, что человек, воздействуя на при-
роду, изменяет облик планеты главным обра-
зом бессознательно. Это утверждение сегодня в 
большей мере созвучно с пониманием того, что 
для решения экологических проблем и перехода 
к устойчивому развитию необходима не просто 
образованность населения в вопросах взаимо-
отношений с окружающей средой, а осознанное 
поведение каждого жителя планеты, априори 
исключающее любую деятельность, не согла-
сующуюся с законами функционирования био-

сферы. В сложившейся ситуации очевидно, что 
огромной массе людей, живущих на планете 
Земля, необходимо задуматься о качестве среды 
обитания будущих поколений, а для этого не-
обходимо качественно новое образование. Во-
площение этих идей в реальной жизни требует 
от каждого человека знания и понимания ос-
новных закономерностей существования окру-
жающего мира, умения применять эти знания в 
повседневной жизни, взаимодействовать с при-
родным и социальным окружением, критически 
осмыслять информацию и делать осознанный 
выбор, принимать ответственные решения и 
осознавать последствия своих действий. 

Под экологическим сознанием понимается 
совокупность имеющихся у личности экологи-
ческих представлений субъективного отноше-
ния к природе, а также основных стратегий и 
технологий взаимодействия с природой. В на-
стоящее время в формировании экологического 
сознания доминирует представление о коэволю-
ции, гармонизации взаимоотношений челове-
ка и природы – экоцентризм. Экоцентризм, как 
развитие учения о ноосфере В.И. Вернадско-
го, базируется на понимании того, что в сфере 
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разума (ноосфере) должна господствовать гу-
манистическая мысль, а это предполагает как 
гуманизацию социальных отношений, так и 
разумное отношение к природе, бережное от-
ношение к ее ресурсам. В основе экоцентриче-
ского типа сознания лежат такие факторы, как 
отсутствие противопоставленности человека и 
природы, восприятие природы как полноправ-
ного субъекта взаимодействия с человеком, ба-
ланс прагматических и непрагматических моти-
вов и целей взаимодействия с природой. Таким 
образом, только от выбора человека зависит 
дальнейшее существование человечества. 

Доминанты концепции устойчивого разви-
тия детерминируют необходимость формирова-
ния умений анализировать изменения в окружа-
ющей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений, а также принятия общечеловече-
ских ценностей. Важно осознание того, что наш 
сегодняшний образ жизни влияет на будущее 
поколение. Сегодня актуальной является спо-
собность человека применять знания в жизнен-
ных ситуациях, способность к аналитическо-
му, критическому, творческому мышлению [1]. 
Данная ситуация свидетельствует о необходи-
мости существенных изменений в познаватель-
ных, ценностных и деятельностных установках, 
коренных преобразованиях в стратегии образо-
вания. 

Характеризуя экологическое сознание как 
систему отношений человека к окружающе-
му миру, Н.И. Кужанова [5] выделяет такие 
его основные черты, как ноосферизм, исполь-
зование синергетического подхода, высокий 
уровень мотивационной активности, ассими-
ляцию культуры. Предлагается изменить под-
ход к содержанию экологического образова-
ния, выбрав в качестве методологической базы 
системноструктурный подход, основанный 
на эволюционносинергетических принципах 
функционирования открытых, нелинейных, 
неравновесных систем. В этой стратегии ха-
рактеристики экологического сознания рассма-
триваются с позиций синергетическиантропо-
центрического типа экологического сознания 
как системы отношений к объективной дей-
ствительности, которая основана на ноосфе-
ризме и в своей жизнедеятельности использует 
синергетический подход. Универсальность тео-

рии самоорганизации и ее обобщающий харак-
тер позволяют рассматривать синергетический 
эффект, с одной стороны, как механизм самоор-
ганизации компонентов образовательного про-
цесса, а с другой – как механизм формирования 
целостного миропонимания и научного миро-
воззрения обучающихся.

В воспитании экологической личности 
огромное значение имеет формирование навы-
ков самостоятельного мышления. Н.С. Юли-
на [6] выделяет необходимость формирования 
самостоятельной мыслительной деятельности 
в процессе усвоения экологических знаний. 
Самостоятельное мышление рассматривается 
как способность мыслить творчески, самореф-
лексивно, с приведением аргументов и крите-
риев. Навыки и умения становятся ключевыми 
при смещении основного акцента с усвоения 
объема готовых знаний или информации на 
самостоятельное, творческое мышление. Сти-
мулирование самообразования обучающихся, 
последовательное включение в исследователь-
скую работу открывает перед ними новые грани 
изучаемого материала, позволяет повысить сте-
пень заинтересованности и уровень мотивации 
и способствует достижению воспитательно 
образовательных результатов по принятию 
духовно нравственных ценностей. В методи-
ческом плане этот процесс сопряжен с созда-
нием педагогических условий формирования 
опыта деятельности в стандартных и нестан-
дартных условиях и усилением эмоционально 
чувственного компонента в содержании обуче-
ния [2]. 

Современные условия требуют коренно-
го переосмысления роли и функций экологи-
зации образования, применения методических 
средств, направленных на нравственнотворчес
кое воспитание экологической личности. При-
нятие обучающимися ценности природы и 
понимание необходимости ее сохранения как 
условия для жизни человечества на планете в 
полной мере коррелирует с формированием эко-
логической культуры, экологического сознания. 
Детерминантами экологизации воспитательно
образовательного процесса выступают задачи 
осознания ценности окружающей среды для 
каждого человека, его грамотное отношение к 
природе. 
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Аннотация: Целью написания статьи является определение сущности концепта в культуре, 
науке и педагогическом дискурсе и выявление роли концепта в фундаментализации содержания 
профессиональной подготовки будущего специалиста. Определены следующие задачи: проанали-
зировать современные трактовки термина; систематизировать типы концептов по принадлежности 
к области их использования; трактовать сущности концепта в образовательном процессе и в со-
держании профессиональной подготовки будущего специалиста. Гипотеза исследования: опреде-
ление концепта в содержании профессиональной подготовки и его интеграция в образовательный 
процесс является необходимым педагогическим условием концептуализации профессиональной 
подготовки и фундаментализации содержания образования. Материалы исследования – научные 
статьи и диссертационные исследования по темам: «Временные рамки (начало XXI в.)», «Науч-
ная область (философия, лингвистика, педагогика)», «Сфера жизнедеятельности человека (куль-
тура как вид деятельности, объединяющая социальную и духовную сферы, включая искусство)». 
Основными методами исследования являются теоретический и системный анализ социокультур-
ных изменений, определивших необходимость фундаментализации содержания профессиональ-
ной подготовки будущего специалиста и исследований дефиниции концепта в различных областях  
знания. 

Активное развитие отечественной дидак-
тики во второй половине XX – начале XXI вв. 
связано с трансформацией социокультурной 
ситуации и, как следствие, изменяющейся го-
сударственной политикой в области образова-
ния. В настоящее время одной из важных задач 
является поиск способа повышения качества 
образования, поэтому современным педагоги-
ческим сообществом уделяется значительное 
внимание проблемам становления и профессио
нального развития студентов [7; 21], а также 
формированию их готовности к профессио
нальной деятельности. К вызовам времени, 
требующим повышения качества образования 
и профессиональной подготовки, относится 
увеличение объема профессиональных знаний 
и компетенций в области будущей профессио-
нальной деятельности. Полагаем, что действен-
ным способом повышения качества образова-
ния является фундаментализация содержания 

профессиональной подготовки, которая может 
быть обеспечена средствами его [содержания] 
концептуализации.

Разнообразие сущностных характеристик 
концепта непосредственно связано с его ге-
незисом, герменевтикой и функцией. Термин 
концепта активно используется в различных 
областях гуманитарного знания и является ак-
туальным в педагогическом дискурсе. Концепт 
является одной из актуальных дефиниций в 
философии, лингвистике и педагогике. В кон-
тексте темы нашего исследования наиболее 
важным является анализ концепта как педаго-
гической дефиниции и определение сущност-
ных характеристик концепта в образовательном 
процессе, что, в свою очередь, позволит опреде-
лить место и роль концепта в содержании про-
фессиональной подготовки будущего педагога, 
имеющего определенную специализацию.

В педагогическом дискурсе активно ис-
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пользуется термин «концепт», однако его 
трактование как педагогической дефиниции 
неоднозначно и требует выявления особых 
сущностных характеристик, которые и опреде-
лят его роль в формировании содержания про-
фессиональной подготовки. Выявление таких 
характеристик возможно на основе сравнитель-
ного анализа трактовок термина «концепт» в 
различных областях знания. 

Анализ научноисследовательских мате-
риалов выявил различия в трактовке поня-
тия концепта, обусловленные областью науч-
ного дискурса и показал, что исследования, 
раскрывающие особенности концепта, наи-
более активно ведутся в гуманитарной сфе-
ре. Определяются различные модусы кон-
цепта в контексте культуры, философии, 
лингвистики и педагогики. Данная сфера пред-
лагает разнообразный тезаурус термина прак-
тически во всех современных статьях, в ко-
торых: анализируется «природа» концепта; 
приводятся цитаты из философских трудов от 
Античности, Средневековья и до нашего вре-
мени (П. Абеляр [4], И. Кант [28], Ж. Деле-
за, Ф. Гваттари [5]); предлагаются к анализу 
трактовки термина из исследований в области 
лингвистики (С.А. Аскольдов [2], Д.С. Лихачев 
[13], Р.М. Фрумкина [26], Ю.С. Степанов [22], 
В.И. Карасик [10, 11], З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин [19] и др.), психологии (Н.И. Жинкин 
[7] и др.), педагогики (И.А. Шерстобитова 
[27], И.Ю. Алексашина [1], Е.О. Иванова [8], 
Н.Л. Мишатина [15]). Столь объемная научная 
база позволяет исследователям XXI в. формули-
ровать актуальные определения концепта в кон-
тексте и в соответствии с темой своей научной 
работы. 

Основная характеристика концепта вы-
явлена философами Ж. Делеза и Ф. Гваттари: 
«Не существует простых концептов. В концепте 
всегда есть составляющие, которыми он и опре-
деляется. Следовательно, в нем имеется шифр. 
Концепт – это множественность, хотя не вся-
кая множественность концептуальна» [5, с. 12]. 
О многомерности и дискретной целостности 
смысла концепта писал и российский лингвист, 
доктор филологических наук В.И. Карасик [9].

Проведенное исследование позволило вы-
явить характерные особенности концептов и 
провести их онтологическую классификацию: 
определить формы трансляции и существова-
ния концептов в социокультурном простран-
стве; классифицировать концепты по принад-

лежности к области их использования. 
Ряд авторов рассматривает концепт как 

«единицу знания» или «кодовое слово»: 
Л.В. Ахметова рассматривает концепт как еди-
ницу ментальных ресурсов сознания, опера-
тивные содержательные единицы памяти всей 
картины мира, отраженной в человеческой пси-
хике [3]; З.Д. Попова и И.А. Стернин называют 
концептом «дискретное ментальное образова-
ние, являющееся базовой единицей мыслитель-
ного кода человека» [19, с. 24]; В.И. Карасик 
концептом называет «первичные культурные 
образования, транслируемые в различные сфе-
ры бытия человека, выраженные объективным 
содержанием слов» [11, с. 137]; О.В. Пирогова 
сущность концепта определяет как смысловое 
значение понятия, системно представляющее 
это понятие в содержании профессионального 
образования [18]; Г.А. Крюкова считает кон-
цептом вербализированную в слове мыслитель-
ную единицу и структуру представления знания 
[12]; концепт, по мнению Ю.В. Суржанской, 
является медиальной структурой, имеющей 
субъективнообъективный характер; концепты 
существуют в сознании индивида и в языке эт-
носа [23]; Е.Д. Макаренко считает концептом 
основную единицу хранения и передачи инфор-
мации, структурно отражающую знание и опыт 
человека [14].

В представленных трактовках выявляется 
сущность концепта как универсального объ-
екта, содержащего и транслирующего опре-
деленное смысловое значение, обладающего 
определенной структурой или способностью 
структурировать «знание».

Важно отметить, что многие авторы в ис-
следованиях предлагают одновременно не-
сколько трактовок концепта; не только опреде-
ляют сущность концепта как «объекта», но и 
выявляют его назначение, форму существова-
ния и реализации, например, Т.Ю. Тамерьян по-
лагает, что концепты могут быть реализованы 
вербальным и невербальным способом [24]; 
Ю.В. Суржанская дает еще одно определение 
концепта как фундаментальной и исходной 
формы человеческого мышления, имеющей в 
своей основе как когнитивный, так и перцеп-
тивный опыт [23]; Е.Д. Макаренко рассматри-
вает концепт как единицу языка науки, облада-
ющую функцией «репрезентации максимально 
соответствующих для данной науки смыслов, 
опыта, ассоциаций, знаний, научных понятий» 
[14, с. 144]; Д.А. Татарская считает концептом 
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культурноисторический феномен, продукт ин-
дивидуального и коллективного творчества на-
рода, обладающего целостной структурой, а 
также выступающего в роли транслятора куль-
туры как в межкультурном взаимодействии, так 
и последующим поколениям [30]; И.А. Шерсто-
битова утверждает, что «системообразующими 
факторами (интеграторами), воссоздающими 
структуру содержания интегрированных кур-
сов, могут быть концепты, способствующие 
формированию новой эволюционносинерге-
тической картины мира» [27, с. 3]; И.Ю. Алек-
сашина рассматривает концепт как интегратор 
содержания образования в условиях его циф-
ровизации [1]; Д.С. Лихачев представляет кон-
цепт в виде алгебраического выражения значе-
ния [13].

Рассмотренные примеры демонстрируют 
разнообразие форм существования концепта (от 
фундаментальной формы мышления до матема-
тической формулы) и его функций (репрезента-
ции, трансляции, системообразования, интегра-
ции).

Среди исследователей концепта есть авто-
ры, отмечающие особое свойство концептов – 
способность к объединению и превращению в 
концептосферу, представляющую собой органи-
зованную целостную множественность концеп-
тов. Г.А. Крюкова полагает, что концептосфера 
языка является концептосферой культуры [12]; 
А.В. Сорокина отмечает, что концепты, объеди-
няющиеся между собой на основе внутренней 
связи, составляют концептосферу культуры в 
целом [21].

Опираясь на представленные выводы авто-
ров, можно утверждать, что концептосфера – 
это сумма концептов, зависящих друг от друга 
и составляющих некие целости. 

Выявленные характеристики позволили 
продолжить анализ концептов и классифициро-
вать их по принадлежности к научной области. 
В трудах исследователей определяются базо-
вые общенаучные (парадигмальные) и базовые 
специальные (отраслевые) концепты. Парадиг-
мальные концепты наиболее часто представ-
лены в трудах по лингвистике и филологии: по 
определению Е.Д. Макаренко, представляют 
собой «максимально когнитивно сконцентриро-
ванное образование, генеральную совокупность 
различных терминологических информацион-
ных систем, которые представляют стратифика-
ционное членение научной сферы знаний» [14, 
с. 143]; Ю.В. Суржанская допускает, что осо-

бый тип мышления «в концептах» возможен и в 
точных науках [23]. Отраслевые концепты в ос-
новном представлены в трудах по лингвистике 
и педагогике: например, рассмотренные нами 
ранее концепты учебного текста (интеграторы); 
в своем исследовании И.А. Шерстобитова рас-
сматривает такие концепты как средство гума-
нитаризации естественнонаучного образования 
в практической деятельности учителя [27]; вы-
явленные О.В. Пироговой концепты в содержа-
нии профессионального образования, системно 
представляющие определенные понятия [18]. 

Базовые специальные концепты могут быть 
представлены в научном и культурном дис-
курсе. Например, С.В. Ракитина, анализируя 
«научный концепт», утверждает следующее: 
«Концепт в научном тексте… находится в более 
близких отношениях с понятием, чем другие 
мыслительные структуры; отличается «идеаль-
ным характером», хотя и является результатом 
отражения действительности в сознании чело-
века; формируется в процессе накопления ин-
формации об объективной действительности и 
участвует в передаче научной информации» [20, 
с. 199]. Е.Д. Макаренко приходит к выводу о 
том, что «в каждой науке существует особая си-
стема взаимосвязанных научных концептов, вы-
ражающих скопление понятийнокогнитивной 
информации, которое представляет базовый, 
системообразующий элемент научного знания» 
[14, с. 143]. «Культурные концепты» определя-
ются В.И. Карасиком и другими авторами как 
«коллективные содержательные ментальные 
образования, фиксирующие своеобразие соот-
ветствующей культуры» [9, с. 29]. Н.Л. Миша-
тина выявляет особый специальный концепт, 
находящийся на стыке науки и культуры, и 
определяет его «национальную» сущность. По 
утверждению Н.Л. Мишатиной, «национальный 
концепт» представляет собой «вербально выра-
женную содержательную единицу националь-
ного сознания, которая включает понятие, но не 
исчерпывается им, обогащается культурными 
смыслами и индивидуальными ассоциациями и 
изменяется вместе с развитием отечественного 
языка и культуры» [15, с. 13]. Уникальная ха-
рактеристика «национального концепта» стала 
основанием для разработки Н.Л. Мишатиной 
учебного концептуария культуры в горизонте 
Нового Энциклопедизма [16].

Выявленные функции научного и культур-
ного концептов (передача информации, фикса-
ция и презентация культурного своеобразия) и 
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способности национального концепта к изме-
нению и развитию подтверждают актуальность 
присутствия концепта в педагогическом дис-
курсе.

На основании проведенного анализа терми-
на «концепт» в гуманитарном дискурсе, вклю-
чающем педагогический, можно сделать следу-
ющие выводы.

Концепт (в его универсальном значе-
нии) – это формула, одновременно кодиру-
ющая, обозначающая и демонстрирующая 
множественность дискретных понятий едино-
го смыслового поля; обладает способностью 
транслировать определенные смысловые зна-
чения, структурировать и интегрировать «зна-
ние»; имеет субъектнообъектный характер и 
отражает накопленный эмоциональнознани
евый опыт человечества. Сумма концептов, за-
висящих друг от друга и составляющих некие 
целости, является концептосферой. Специаль-
ный научный концепт является базовым систе-
мообразующим элементом научного знания в 
определенной области, обладает особыми ди-
дактическими качествами: участвует в переда-
че научной информации, обладает структури-
рующими и системообразующими свойствами, 
может системно представлять определенные 
понятия и интегрироваться в образовательный 
процесс. 

Обобщая содержание исследовательских 
материалов, можно отметить, что концепт в 
педагогическом дискурсе представляет собой 
«средство» концептуализации содержания об-
разования, на основе которого возможна фун-
даментализация содержания профессиональной 
подготовки.

Дидактические и исследовательские ма-
териалы, рассмотренные в процессе усвоения 
темы, позволили определить два различных 
типа сущности концепта в педагогическом дис-
курсе.

Первый тип определяет место концепта в 
ряду близких феноменов (значение, понятие); 
формирует особую систему взаимосвязанных 
научных концептов, выражающих скопление 
понятийнокогнитивной информации в области 
дидактического знания (образование, оценка, 
урок, ученик, учитель, школа, знание).

Второй тип сущности концепта в педагоги-
ческом дискурсе определяет его интегративный 
характер; рассматривает концепт как смысловое 
значение «объекта», системно представляющее 

объект в содержании образования и формирую-
щее значимые дидактические единицы в содер-
жании профессиональной подготовки. 

В контексте темы исследования и на осно-
вании выявленных типов сущностей концепта 
в педагогическом дискурсе мы рассматрива-
ем концепт в образовательном процессе как 
крупную, обладающую универсальными и ин-
теграционными свойствами дидактическую 
единицу – сущностное понятие, отражающее 
обобщенное значение ключевых характеристик 
изучаемого (предметной области, дисциплины).

Как уже отмечалось, в современной со-
циокультурной ситуации, отличающейся ди-
намичными изменениями в научной сфере, и, 
как следствие, в системе образования главной 
целью педагогического сообщества являет-
ся поиск способов повышения качества и ак-
туализации содержания образования. Значи-
тельно увеличившийся объем необходимых к 
усвоению знаний становится основанием для 
формирования нового актуального содержа-
ния профессиональной подготовки. Одним из 
действенных решений является профилизация 
подготовки будущих специалистов, при этом 
особенно важно сохранить фундаментальную 
основу подготовки, которая позволит будуще-
му специалисту сформировать готовность к из-
менению образовательной траектории (в ши-
роких профессиональных рамках) и сохранить 
конкурентоспособность на рынке труда. Все 
сказанное в полной мере относится и к профес-
сиональной подготовке педагога, как учителя
предметника (общеобразовательной школы), 
так и педагога высшей школы. Рассмотренные 
материалы позволяют подтвердить отмеченное 
ранее: повышение качества и эффективность 
подготовки профильного специалиста могут 
быть достигнуты в условиях формирования об-
щего фундамента содержания профессиональ-
ной подготовки (в рамках одного направления, 
с учетом определенного профиля). Фундамен-
тализация подготовки может быть обеспечена 
средствами концептуализации содержания про-
фессиональной подготовки. 

Важной педагогической задачей и необ-
ходимым педагогическим условием концеп-
туализации профессиональной подготовки и 
фундаментализации содержания образования 
является определение концепта в содержании 
профессиональной подготовки и его интеграция 
в образовательный процесс.
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Аннотация: В условиях проведения Специальной военной операции появляется существенная 
необходимость в пересмотре подходов к подготовке будущих командиров подразделений. Целью 
исследования выступает система подготовки курсантов военных образовательных организаций 
высшего образования к управлению повседневной деятельностью. Задачей исследования являет-
ся определение основных противоречий в системе подготовки командиров подразделений войск 
национальной гвардии к управлению повседневной деятельностью. В качестве гипотезы иссле-
дования выступает предположение о том, что выявленные противоречия позволят определить ос-
новные направления по совершенствованию данной системы. В ходе исследовательской работы 
использовались методы контент-анализа руководящих документов, сравнения и обобщения полу-
ченных результатов. 

В настоящее время большинство стран 
испытывает экономические трудности, нега-
тивно влияющие на развитие как отдельных 
государств, так и всего мира. Данное обстоя-
тельство повышает значимость исследований 
в области управления, которые направлены на 
решение сложных проблем управления государ-
ством, корпорациями, предприятиями, органи-
зациями и воинскими формированиями [1]. 

В условиях экономических санкций, вве-
денных против нашей страны рядом государств, 
наиболее сложная ситуация складывается в ме-
неджменте, который ряд ученых рассматривает 
как систему, состоящую из элементов, предна-
значенных для обработки входящих ресурсов и 
их трансформации в конечный результат [2]. 

А с началом Специальной военной опе-
рации по демилитаризации и денацификации 
Украины появилась и существенная необхо-
димость в совершенствовании системы подго-
товки специалистов военного управления, на-

чальным звеном которых являются командиры 
подразделений [3]. 

Войска национальной гвардии Российской 
Федерации (далее – «войска национальной 
гвардии») являются государственной военной 
организацией и выполняют возложенные на 
них задачи в различных условиях обстанов-
ки [4]. 

Командиры подразделений войск нацио-
нальной гвардии (далее – «командиры подраз-
делений») осуществляют основную часть под-
готовки к выполнению поставленных задач в 
условиях мирного времени, что и определяет 
необходимость формирования у них устойчи-
вых навыков управления подразделением в по-
вседневной деятельности. Это обуславливает 
требования государственного заказа к подготов-
ке командиров подразделений как к специали-
стам в области военного управления [5]. 

Формирование способности командира 
подразделения к выполнению должностных и 
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специальных обязанностей, связанных с управ-
лением воинским подразделением, определя-
ется его готовностью к осуществлению управ-
ленческой деятельности в различных условиях. 
При этом, как показывает практика управленче-
ской деятельности командиров подразделений 
при выполнении служебно-боевых задач в ходе 
проведения Специальной военной операции и 
проведенный анализ нормативно-правовых ак-
тов по данной проблематике, в подготовке ко-
мандиров подразделений данный вопрос явля-
ется наиболее актуальным.

Теоретические положения подготовки ко-
мандиров подразделений представляют собой 
наиболее существенные составные части тео-
рии подготовки, раскрывающие основные ее 
компоненты.

Для того чтобы выявить противоречия в 
подготовке будущих командиров подразделе-
ний, необходимо изучить требования органов 
военного управления к результатам этой подго-
товки в системе образования.

Непосредственно командное направление 
подготовки курсантов отражено в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
высшего образования (ФГОС) по специаль-
ности 40.05.01 «Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности» и в квалификационных 
требованиях (КТ) к военно-профессиональной 
подготовке выпускников по военно-учетной 
специальности 370300 «Служебно-боевое при-
менение соединений, воинских частей и подраз-
делений войск национальной гвардии», квали-
фикация выпускника – юрист.

Проведенный анализ специальности, 
военно -учетной специальности и квалификации 
выявил рассогласованность направленности 
подготовки выпускника, так как военно-учетная 
специальность выпускника (то, к чему в итоге 
его готовят) не соответствует общей специаль-
ности по ФГОС и квалификации. 

Также следует отметить, что военные обра-
зовательные организации высшего образования 
войск национальной гвардии (ВООВО) осу-
ществляют подготовку именно командного со-
става войск (за исключением Пермского воен-
ного института войск национальной гвардии), 
что, безусловно, должно нацеливать требования 
к подготовке на обучение именно командира-
управленца, под началом которого в войсках бу-
дут большие массы людей и военной техники.

В противоположность этому, ФГОС 
40.05.01 требует готовить специалиста в об-
ласти юриспруденции, что не обусловлено по-

Рис. 1. Сравнение подходов к определению направления подготовки 
будущих командиров подразделений

Командный факультет Военного института 
войск национальной гвардии Российской 

Федерации

ВЫПУСКНИК

Высшее общевойсковое командное 
училище Министерства обороны 

Российской Федерации

Специальность – 04.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности

Специальность – 56.05.04 Управление 
персоналом (Вооруженные силы 

Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и приравненные к 

ним органы Российской Федерации)

Военно-учетная специальность – 370300 
Служебно-боевое применение соединений, 
воинских частей и подразделений войска 

национальной гвардии Российской 
Федерации)

Военно-учетная специальность – 021000 
Применение соединений, мотострелковых 

подразделений

Квалификация – юрист Квалификация – специалист в области 
управления
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требностями войск и будущей деятельностью 
выпускника [6]. Соответственно, следует пред-
положить, что данный ФГОС для выпускников 
командного профиля необходимо подвергнуть 
коррекции. Примером может служить подход к 
образованию выпускников в высших общево-
йсковых командных училищах Вооруженных 
сил, где выстроена логичная система требова-
ний к подготовке командиров (рис. 1).

Логично было бы в системе образования 
войск национальной гвардии использовать 
ФГОС 56.05.04 «Управление персоналом (Во-
оруженные силы Российской Федерации, дру-
гие войска, воинские формирования и прирав-
ненные к ним органы Российской Федерации)», 
тем более что к «другим войскам» как раз и от-
носятся войска национальной гвардии.

Для квалификации также более уместно 
подходит «Специалист в области управления», 
кроме того, следующий этап обучения коман-
дира подразделения – военный учебно-научный 
центр «Общевойсковая академия Вооруженных 
сил Российской Федерации», который готовит 
офицеров квалификации «Специалист в об-
ласти управления», но уже на более высоком 
уровне.

Действующий ФГОС 40.05.01 предлагает 
формирование у курсантов только одной уни-

версальной компетенции (УК) (категория «Ко-
мандная работа и лидерство»), имеющей не-
посредственное отношение к управленческой 
деятельности. Она выражена в способности вы-
пускника организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели. Вместе с 
тем КТ к военно-профессиональной подготовке 
выпускников по военно-учетной специальности 
370300 имеют в своей основе военно-профес-
сионально ориентированные профессиональ-
ные компетенции, которые на первый взгляд до-
статочно качественно определяют требования к 
подготовке выпускника (рис. 2).

Следует отметить, что терминология в 
названии УК-3 соответствует категории «ме-
неджмент» и имеет мало общего с понятием 
военного управления, так как основная цель ме-
неджмента – получение прибыли, что несовме-
стимо с задачами военного управления [7]. Тем 
не менее основополагающие положения менед-
жмента, безусловно, и могут, и должны приме-
няться в подготовке командиров подразделений 
к управленческой деятельности.

Вместе с тем задача «Управление повсед-
невной деятельностью подразделения» раскры-
та в военно-профессионально ориентированной 
профессиональной компетенции – 2 «Способен 

Рис. 2. Управленческие компетенции курсантов военных образовательных организаций 
высшего образования по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

ВЫПУСКНИК

Универсальные компетенции Военно-профессионально ориентированные 
профессиональные компетенции

Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 
поставленной цели

Способен управлять подразделениями 
при выполнении служебно-боевых задач в 

различных условиях обстановки

Способен управлять повседневной 
деятельностью подразделения

Способен организовать воинское обучение 
и воспитание, боевую подготовку 

подразделения

Способен организовать различные виды 
обеспечения
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управлять повседневной деятельностью под-
разделения» через индикатор достижения – l 
«Знать нормы законодательства Российской 
Федерации, нормативно-правовых актов Ро-
сгвардии, регламентирующих повседневную де-
ятельность войск» и индикатор достижения – 2 
«Уметь организовать повседневную деятель-
ность подразделения». Соответственно, данной 
задачей предусматривается только нормативно-
правовая основа повседневной деятельности и 
ее организация, а другие функции управления – 
планирование, мотивация, контроль, принятие 
решений – незаслуженно забыты.

Кроме того что представленные военно-
профессионально ориентированные профес-
сиональные компетенции недостаточно полно 
отражают повседневную деятельность войск, 
кажется весьма удивительной квалификация 
выпускника – юрист.

Следовательно, напрашивается вывод о не-
обходимости пересмотра подходов к подготовке 
будущих командиров подразделений путем из-
менения (приведения к единой системе) ФГОС 
и КТ.

После завершения учебы в ВООВО подго-
товка командира подразделений продолжается 
в ходе боевой, профессионально-служебной и 
физической (на тактическом уровне), профес-
сионально-служебной (на оперативном уровне) 
подготовки, системе переподготовки и повы-
шения квалификации офицерского состава во-
йск, а также учебы в военном учебно-научном 
центре «Общевойсковая академия Вооружен-
ных сил Российской Федерации» и военной ака-
демии Генерального штаба Российской Феде-
рации.

Организационные основы боевой, профес-
сиональной служебной и физической подготов-
ки определяются руководящими документами 
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, оперативно-терри-
ториальных объединений войск национальной 
гвардии, решениями командиров и начальни-
ков. Основы боевой подготовки, кроме того, 
определяются общевоинскими уставами Воору-
женных сил Российской Федерации [8].

Содержание боевой, профессиональной 
служебной и физической подготовки изложе-
но в программах (курсах) подготовки, курсах 
стрельб и вождения, сборниках нормативов, ру-
ководствах (наставлениях) и методических ре-
комендациях.

Целью боевой, профессиональной служеб-

ной и физической подготовки является форми-
рование, поддержание и совершенствование 
требуемого уровня профессиональной подго-
товленности военнослужащих и сотрудников, 
слаженности территориальных органов Рос-
гвардии, соединений, воинских частей, подраз-
делений, организаций и их органов управления 
для выполнения служебно-боевых задач в соот-
ветствии с предназначением [9].

Таким образом, очевидно, что вопросы го-
товности командиров подразделений к управ-
ленческой деятельности в ВООВО деклара-
тивно присутствуют в отдельных руководящих 
документах по подготовке курсантов, но вместе 
с тем отсутствует системность в требованиях к 
офицеру-управленцу.

Следует отметить, что формирование у бу-
дущих командиров подразделений управленче-
ских компетенций представляется как неотъем-
лемая часть их профессиональной подготовки 
[10; 11].

Помимо этого, существует система пере-
подготовки и повышения квалификации, ко-
торая представлена курсами при ВООВО, обе-
спечивающими совершенствование уровня 
готовности командира подразделения к выпол-
нению профессиональных задач. Вместе с тем 
непосредственно подготовка к совершенство-
ванию готовности командира подразделения 
к управленческой деятельности не ведется, то 
есть не предусмотрены занятия, совершенству-
ющие его способность осуществлять управлен-
ческие функции, такие как планирование, орга-
низация, мотивация и контроль.

В военном учебно-научном центре «Обще-
войсковая академия Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации» и военной академии Ге-
нерального штаба Российской Федерации 
подготовка офицерского состава выходит на 
качественно новый профессиональный уровень. 
Следует отметить, что квалификация выпускни-
ка этих учебных заведений – специалист в обла-
сти управления – соответствует направленности 
подготовки офицера-управленца, но вместе с 
тем сосредоточена на специфических управлен-
ческих компетенциях командира подразделения 
и не учитывает общесистемные понятия катего-
рии «управление».

Особо следует остановиться на том, что 
развитие управленческой компетенции коман-
дира подразделения не имеет отдельных форм и 
методов подготовки, как и у курсантов ВООВО, 
осуществляется опосредованно, в ходе занятий 
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на различную тематику, сборов и других меро-
приятий подготовки войск. То есть система во-
енного образования Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
относится к формированию управленческой 
компетенции командира подразделения как к 
второстепенной деятельности, сосредоточивая 
свои основные усилия на стандартных приклад-
ных предметах обучения [12].

Таким образом, выявленные в ходе прове-
дения исследования противоречия в подготовке 
командиров подразделений к управленческой 
деятельности позволяют сформулировать про-
блемные вопросы и обозначить направления 
проведения дальнейших научных исследо-

ваний.
Во-первых, подготовка командиров подраз-

делений к управленческой деятельности не вы-
ведена в отдельное направление, проводится не 
непосредственно, а опосредованно, что не по-
зволяет эффективно развивать их управленче-
ские способности.

Во-вторых, отсутствуют эффективные фор-
мы и методы подготовки командиров подразде-
лений к управлению воинским коллективом.

В-третьих, требуют изменений руководя-
щие документы, устанавливающие требова-
ния к подготовке командиров подразделений и 
определяющие порядок организации этой дея-
тельности.
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ВЛИЯНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Е.А. ДЕГТЯРЕВА

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 
г. Тихорецк

Ключевые слова и фразы: профессиональная компетентность; компетенции; самообразова-
тельная деятельность; деятельностный подход к построению обучения в вузе; взаимосвязь само-
образовательной деятельности и развития профессиональной компетентности. 

Аннотация: Цель исследования – обоснование теоретических и научно-методических ос-
нов формирования у студентов вуза готовности к самообразовательной деятельности как значи-
мого условия эффективности развития профессиональной компетентности. Задачи исследования: 
обосновать в структуре профессиональной компетентности готовность к самообразовательной 
деятельности; рассмотреть влияние самообразовательной деятельности студентов вуза на эф-
фективность развития профессиональной компетентности. Методы исследования: сравнительно-
сопо ставительный, методологический анализ, обобщение. Результаты исследования: доказано, 
что самообразовательная деятельность является неотъемлемой составляющей развития профес-
сиональной компетентности; обосновано, что готовность к самообразованию формируется в ходе 
особым образом выстроенного образовательного процесса и способствует постоянному совершен-
ствованию, а также организации самообучения и саморазвития.

Главной целью современного высшего об-
разования является подготовка компетентных 
выпускников, мобильных, активных, иници-
ативных, готовых к эффективным решениям 
профессиональных задач при любых внешних 
обстоятельствах и субъективных условиях, к 
постоянному развитию своего профессиональ-
ного мастерства. Компетентный специалист ха-
рактеризуется сформированностью общекуль-
турных и профессиональных компетенций. При 
этом общекультурные компетенции определяют 
качества личности выпускника, а профессио-
нальные, по формулировке Э.Ф. Зеера, характе-
ризуют специалиста в профессиональной обла-
сти [3]. 

В.И. Байденко, Б. Оскарссон подчеркива-
ют деятельностную основу компетенций и, со-
ответственно, компетентности, потому что она 
является системой обобщенных, предметных 
умений в сочетании со знаниями в конкретных 
сферах и проявляется в том числе в способно-

сти осуществлять личностно обусловленный 
выбор в конкретных условиях деятельности [1]. 

Общее для компетенций в сфере мировоз-
зрения, личностного самосовершенствования, 
общекультурных, информационных, соци ально-
трудовых и иных компетенций проявляется в: 
их обобщенности, обеспечивающей возмож-
ность перенести компетенцию в разнообразные 
сферы; видах деятельности и функциональ-
ности, отражающей включенность в процесс 
выполнения различных видов деятельности. 
Сформированность любой из данных компе-
тенций указывает на то, что субъект готов само-
совершенствоваться, познавать разные виды и 
сферы деятельности [5].

С точки зрения мотивационно-ценностной 
составляющей компетенций у студентов вуза 
должно быть сформировано конструктивное 
отношение к профессиональной деятельно-
сти, мотивация к будущему профессионально-
му труду, процессу обучения, а также соответ-
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ствующие личные цели и интересы. Правильно 
сформированная мотивация, ценностное осоз-
нание значения будущей профессиональной 
деятельности создает положительный эмоцио-
нальный настрой, позволяет адекватно реаги-
ровать на неудачу, проявлять эмотивность, по-
ложительно относиться к профессиональному 
саморазвитию, самообразованию, самосовер-
шенствованию, что создает эмоционально-воле-
вую основу активности человека.

Успешность развития у студентов деятель-
ностной компоненты компетенций, включа-
ющей в себя общепрофессиональные (учеб-
ные, коммуникативные, рефлексивные и др.) 
и специальные (практические навыки, умение 
применять современные технологии, методы 
решения учебно-профессиональных задач) уме-
ния, навыки и способности эффективного их 
применения на практике, напрямую связана с 
потребностью самих студентов в дальнейшем 
совершенствовании. Эта потребность в про-
цессе профессионального становления может 
быть реализована только в рамках самообра-
зования, саморазвития, самосовершенство-
вания, что дает основание предполагать, что 
формирование и развитие профессиональной 
компетентности должно быть не только в про-
цессе обучения, но и в рамках самообучения. 
К этому студенты должны быть готовы уже в 
процессе профессиональной подготовки в вузе, 
чему будет способствовать формирование со-
ответствующего стиля обучения, деятельности, 
обеспечение комфортного для студента темпа 
профессионального развития, предпочитаемых 
форм и способов учебно-профессиональной 
деятельности, а также диалоговый характер вза-
имодействия с участниками образовательного 
процесса. Иными словами, самообразование 
должно стать обязательной частью развития 
профессиональной компетентности в рамках 
вузовской подготовки, что позволит сделать его 
неотрывным от процесса обучения, воспитания, 
развития и профессионального становления.

В педагогике самообразование рассматри-
вается в первую очередь в рамках деятельност-
ного подхода, поэтому активно используется 
термин «самообразовательная деятельность» 
[7]. Во многих исследованиях при характе-
ристике свойств и содержания самообразова-
тельной деятельности она соотносится с само-
стоятельной деятельностью, самостоятельной 
работой, учебной деятельностью.

Итак, развитие у студентов умений и навы-

ков самообразовательной деятельности опре-
деляет готовность к самообразованию, которая 
формируется в ходе особым образом выстро-
енного образовательного процесса начиная с 
самых первых дней обучения в вузе. Поэтому 
важным условием является организация само-
стоятельного систематического умственного 
труда, который постепенно переходит на лич-
ностно значимый уровень в процессе изме-
нения отношения к себе и к своей деятельно-
сти, осознания наличия способности выйти за 
внешне заданные пределы, творческого преоб-
разования себя [4, с. 76]. 

Создание преподавателем условий для 
формирования готовности студентов к само-
образованию требует обеспечения поддержки 
обучающихся в процессе приобретения навы-
ков самоорганизации и самоконтроля. Это раз-
личные формы и методы учебной деятельности, 
которые нацеливают студента на проявление 
самостоятельности в получении знаний, повы-
шают его познавательный интерес и внутрен-
нюю мотивацию к обучению. На сегодняшний 
момент существует широкий спектр форм обу-
чения, предполагающих активизацию самосто-
ятельной работы студентов, формирующей на-
выки самообучения.

Например, А.К. Громцева разработала трех-
уровневую систему подготовки учащихся к са-
мообразованию: несистематическое, случайное 
самообучение для удовлетворения еще не стой-
кого интереса к самостоятельному познанию; 
относительно самостоятельная деятельность 
обучающегося в самообучении, для которой ха-
рактерно наличие общих, не до конца четких 
целей и задач, содержания и организации; осоз-
нание потребности в самообразовании, четкое 
видение и понимание реальных целей самооб-
разования, сформированность организацион-
ных умений, разнообразие самообразователь-
ной работы [2].

М.И. Поднебесова выявила зависимость 
успешности формирования готовности к са-
мообразовательной деятельности от качества 
приобретенного опыта самостоятельных проб 
и достижений в самообразовании. Данный про-
цесс исследователем разделен на этапы: вхож-
дение студента в систему самообразовательной 
деятельности, когда у него актуализируются 
мотивы и выявляется смысл самообразователь-
ной деятельности, развивается познавательный 
интерес, формируются основы поисковой ак-
тивности; накопление опыта, а именно приоб-



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.240

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
ретение умений и навыков в самообразователь-
ной деятельности, последовательное развитие 
самостоятельности и усовершенствование со-
ответствующего опыта [6]. Е.Н. Фомина также 
выделяет самообразовательный этап, который 
представляет уровень подготовки к самообра-
зовательной деятельности, при котором субъ-
ект способен творчески самореализовываться, 
самостоятельно удовлетворять познавательные 
интересы, выработать систему самообразова-
тельной деятельности [8]. 

Как видим, учебный процесс, обеспечиваю-
щий достаточный уровень самостоятельной ра-
боты студентов, способен решить задачу их под-
готовки к самообразовательной деятельности, 
развития профессиональной компетентности, 
поскольку нацеливает на принятие необходимо-
сти постоянного совершенствования своего про-
фессионального уровня и организации самообу-
чения и саморазвития с целью усвоения нового 
знания, необходимого в будущем для осущест-
вления профессиональных функций.

Литература

1. Байденко, В.И. Базовые навыки, ключевые компетенции как интегрирующий фактор об-
разовательного процесса / В.И. Байденко, Б. Оскарссон // Профессиональное образование и лич-
ность специалиста. – М., 2002. – С. 14–32.

2. Громцева, А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию : учеб. посо-
бие / А.К. Громцева. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.

3. Зеер, Э.Ф. Модернизация профессионального образования / Э.Ф. Зеер. – М. : МПСИ, 
2005. – 216 с.

4. Калугин, Ю.Е. Основы педагогики профессионального дополнительного образования 
и профессионального самообразования : учеб. пособие / Ю.Е. Калугин. – Челябинск : Изд-во 
ЮУГУ, 2004. – 161 с.

5. Кравченко, А.Г. Возможности проектирования в построении самообразовательной дея-
тельности студентов / А.Г. Кравченко // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2020. – 
№ 4(127). – С. 162–166.

6. Поднебесова, М.И. Формирование готовности будущих бакалавров машиностроения к са-
мообразовательной деятельности : дисс. … канд. пед. наук / М.И. Поднебесова. – Самара, 2017. – 
229 с.

7. Суханов, П.В. Педагогическая концепция развития самообразовательной деятельности сту-
дентов в условиях информатизации образования : автореф. дисс. … докт. пед. наук / П.В. Суха-
нов. – Кострома, 2013. – 54 с.

8. Фомина, Е.Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов на осно-
ве применения модульной технологии (на примере СПУЗ) : автореф. дисс. … канд. пед. наук / 
Е.Н. Фомина. – СПб., 2007. – 20 с.

References

1. Bajdenko, V.I. Bazovye navyki, klyuchevye kompetentsii kak integriruyushchij faktor 
obrazovatelnogo protsessa / V.I. Bajdenko, B. Oskarsson // Professionalnoe obrazovanie i lichnost 
spetsialista. – M., 2002. – S. 14–32.

2. Gromtseva, A.K. Formirovanie u shkolnikov gotovnosti k samoobrazovaniyu : ucheb. posobie / 
A.K. Gromtseva. – M. : Prosveshchenie, 1983. – 144 s.

3. Zeer, E.F. Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya / E.F. Zeer. – M. : MPSI, 2005. – 216 s.
4. Kalugin, YU.E. Osnovy pedagogiki professionalnogo dopolnitelnogo obrazovaniya i 

professionalnogo samoobrazovaniya : ucheb. posobie / YU.E. Kalugin. – CHelyabinsk : Izd-vo YUUGU, 
2004. – 161 s.

5. Kravchenko, A.G. Vozmozhnosti proektirovaniya v postroenii samoobrazovatelnoj deyatelnosti 
studentov / A.G. Kravchenko // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2020. – № 4(127). –  
S. 162–166.

6. Podnebesova, M.I. Formirovanie gotovnosti budushchikh bakalavrov mashinostroeniya k 
samoobrazovatelnoj deyatelnosti : diss. … kand. ped. nauk / M.I. Podnebesova. – Samara, 2017. – 229 s.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 241

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

7. Sukhanov, P.V. Pedagogicheskaya kontseptsiya razvitiya samoobrazovatelnoj deyatelnosti 
studentov v usloviyakh informatizatsii obrazovaniya : avtoref. diss. … dokt. ped. nauk / P.V. Sukhanov. – 
Kostroma, 2013. – 54 s.

8. Fomina, E.N. Formirovanie samoobrazovatelnoj kompetentnosti studentov na osnove 
primeneniya modulnoj tekhnologii (na primere SPUZ) : avtoref. diss. … kand. ped. nauk / 
E.N. Fomina. – SPb., 2007. – 20 s.

© Е.А. Дегтярева, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.242

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 378

КОМПЕТЕНЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ  
И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
СРЕДСТВАМИ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.Г. КНЯЗЕВА

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 
г. Калининград

Ключевые слова и фразы: высшее медицинское образование; профессиональная подготовка; 
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Аннотация: Компетентностный подход в подготовке студента медицинской специаль-
ности позволяет активизировать личностные ресурсы в образовательном процессе, усиливая 
практические аспекты подготовки в вузе. Целью работы стало рассмотрение сущностных ха-
рактеристик формирования компетенции командной работы в профессиональной подготовке 
студентов -медиков. Задачи исследования: рассмотреть специфику компетентностного подхода в 
профессиональной подготовке студентов-медиков, обосновать важность формирования компетен-
ции командной работы средствами симуляционных технологий. Методы исследования: анализ, 
систематизация, обобщение. Результаты: в процессе исследования рассмотрена специфика компе-
тентностного подхода в профессиональной подготовке студентов-медиков, обоснована важность 
формирования компетенции командной работы средствами симуляционных технологий как си-
стемного и целенаправленного процесса приобретения обучающимися необходимых знаний, прак-
тических умений и навыков, а также развития у них профессионально-личностных качеств, опре-
деляющих осуществление командной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода 
предусматривает не просто получение студен-
тами определенных знаний и освоение умений, 
а его способность и готовность решать в прак-
тической деятельности разнообразные профес-
сиональные проблемы. При этом речь идет не 
просто об интериоризации полученных знаний, 
а о выработке способности анализировать воз-
никающие проблемы, готовности ставить целе-
вые ориентиры и варианты ее решения даже в 
ситуации недостаточности информации и ре-
сурсов. Рассмотрение педагогических аспектов 
компетенции позволило выделить следующие 
ключевые дефиниции данного понятия: компе-
тенция как функциональное состояние челове-
ка, его основная характеристика; компетенция 
как системное личностное образование; ком-
петенция как устойчивое личностное качество, 
обусловленное комплексом сформированных 
знаний, умений и навыков, важных для осу-
ществления профессиональной деятельности; 
компетенция как состояние личности, готовой к 

осуществлению профессиональной деятельно-
сти; компетенция как синтез мотивов, личност-
ных качеств, свойств, состояний и ситуаций; 
компетенция как уровень личностной ориента-
ции; компетенция как особая установка лично-
сти на осуществление профессиональной дея-
тельности.

На основе проведенного теоретического 
анализа мы рассматриваем компетенцию как 
целостное системное образование личности, 
включающее в себя профессионально важные 
качества, знания, умения, навыки, мотиваци-
онно-ценностные, эмоционально-волевые и 
интерактивные особенности обучающихся, в 
совокупности обеспечивающие результативное 
выполнение функциональных обязанностей и 
успешное взаимодействие в социально-профес-
сиональной среде. 

Основной предпосылкой формирования 
компетенции командной работы у студентов-
медиков является организация системы обуче-
ния с целью поиска и реализации прикладных 
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ситуационных решений на основе совместного 
группового обсуждения конкретных клиниче-
ских случаев. В качестве основных результатов 
применения командно ориентированного обуче-
ния в системе высшего медицинского образова-
ния, помимо соответствующей профессиональ-
ной подготовки и активного участия будущих 
специалистов в закреплении знаний и получе-
нии опыта, следует обозначить: развитие уме-
ний социального взаимодействия, командной 
работы, сотрудничества, участия в групповых 
обсуждениях, дискуссиях и т.д.; становление 
умения отстаивать свое мнение и учитывать 
точки зрения других, что в результате развива-
ет способность к анализу различных аспектов 
ситуации с разных позиций; отработка умения 
принимать быстрые и качественные решения 
поставленных задач совместно с другими людь-
ми, в том числе в экстремальных ситуациях и 
в ситуациях неопределенности; формирова-
ние профессионального клинического мышле-
ния; выработка умения осознанно оценивать и 
рацио нально планировать свои действия и дей-
ствия других людей, плодотворно осуществлять 
свою роль в команде, распределять обязанности 
между участниками. Командно ориентирован-
ное обучение, представляющее собой интерак-
тивный метод обучения, создает оптимальные 
условия для приобретения студентами-меди-
ками компетенции командной работы в реше-
нии учебно-профессиональных проблем и реа-
лизации конкретных практических действий. 

Компетенция командной работы студента 
медицинской специальности представляет со-
бой целостное системное образование, охваты-
вающее когнитивно-целевой, мотиваци онно-
ценностный и рефлексивно-деятельностный 
компоненты, включающее в себя готовность и 
способность к партнерскому взаимодействию и 
совместной деятельности и направленное на ак-
тивное достижение поставленной общекоманд-
ной учебно-профессиональной цели на основе 
интеграции знаний, умений, навыков и компе-
тенций каждого участника, соответствующих 
характеру, специфике и условиям профессио-
нальной медицинской деятельности. Команд-
ная работа строится на эффективной коммуни-
кации, сотрудничестве, диалоговом общении и 
установлении партнерских взаимоотношений 
между участниками команды.

В контексте формирования у студентов-
медиков компетенции командной работы си-
муляционные технологии выступают в роли 

современной и актуальной образовательной 
технологии, которая служит для отработки и 
оценки знаний, а также практических навыков 
и умений и строится на основе реалистичного 
моделирования, имитации и воспроизведения 
ситуаций клинической практики с применением 
биологических, механических, электронных и 
виртуальных (компьютерных) моделей. 

Реализация симуляционных технологий по-
зволяет: сформировать готовность к командной 
работе; проработать различные особенности 
установления и поддержания командного вза-
имодействия и межпрофессионального обще-
ния в теоретическом и практическом планах; 
выработать умение принимать командные ре-
шения и участвовать в сложной совместной 
деятельности; развить координацию команд-
ного выполнения задания, а также навыки ко-
мандного общения в стрессовых и кризисных 
ситуациях; повысить личную эффективность 
и результативность своих действий в условиях 
осуществления командной работы; расширить 
в значительной степени коммуникативное про-
странство будущего специалиста, увеличить ди-
апазон его возможностей относительно исполь-
зуемых коммуникативных средств и паттернов 
поведения.

Важной задачей формирования у 
студентов -медиков компетенции командной ра-
боты средствами симуляционных технологий 
является обучение работе в команде с коллега-
ми, тренировка партнерского взаимодействия 
участников команды, закрепление навыков 
и умений эффективного профессионально-
го и межличностного общения. Анализ лите-
ратуры показал, что поддерживаемое на за-
конодательном и государственном уровнях 
обучение на основе симуляционных техно-
логий – это результативный инструмент, обе-
спечивающий продуктивное формирование у 
студентов -медиков компетенции командной ра-
боты. Использование данной образовательной 
технологии содействует не только становлению 
теоретической и практической готовности об-
учающихся к профессиональной деятельности, 
но и способствует формированию у них компе-
тенции командной работы.

Под формированием у студентов медицин-
ских специальностей компетенции командной 
работы следует понимать системный и целена-
правленный образовательный процесс, охва-
тывающий познавательно-ориентировочный, 
организационно-стимульный и содержательно- 
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оценочный этапы, в ходе которых про-
исходит приобретение обучающимися 
необходимых знаний, практических уме-
ний и навыков, а также развитие у них 
профессионально -личностных качеств, опре-
деляющих осуществление результативной ко-
мандной деятельности в дальнейшем. Будучи 
детерминированным социальными и психолого-

педагогическими факторами, процесс форми-
рования компетенции базируется на создании 
продуктивных условий организации результа-
тивной профессиональной подготовки студен-
тов на медицинских специальностях, в основе 
чего лежит сформированная субъектная пози-
ция обучающихся и наличие у них необходи-
мых личностных ресурсов.
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Аннотация: Создание и продвижение спортивного бренда – процесс долгий, кропотливый, 
но необходимый. В регионах страны, в частности, в Республике Саха (Якутия), организовыва-
ются традиционно сильные спортивные мероприятия, но зачастую они ограничиваются направ-
ленностью на внутреннюю целевую аудиторию. Знание классических составляющих бренда спо-
собствовало бы расширению географии таких мероприятий. Цель данной статьи – рассмотреть 
основные параметры ценности бренда на основе применения их крупными корпорациями. Зада-
чи: изучение структуры брендинга, историй успеха топовых спортивных брендов. Использовались 
методы анализа, синтеза информации. Результатом исследования явилась структуризация ценно-
сти бренда для развития спортивных организаций, практические рекомендации в продвижении 
бренда. 

Существует целый ряд методов измерения 
ценности бренда. Изучение трудов специали-
стов по брендингу [1; 2] приводит к заключе-
нию, что принципиальных отличий, приводя-
щих к противоречиям, в данных исследованиях 
нет. Вопрос лишь в том, насколько практикую-
щие менеджеры применяют инструменты брен-
динга в продвижении своей организации либо 
себя как части этой организации. Многие оши-
бочно считают брендинг достаточно узкой спе-
циализацией, ориентированной лишь на такую 
внешнюю деятельность, как креативный ди-
зайн, звучание названия, логотипа и слоганов.

Бренд однозначно больше и шире, чем 
просто символ, имя, которое позволяет иден-
тифицировать товар или услугу [3]; он также 
предлагает потенциальному потребителю по-
стоянные преимущества, особые свойства, впе-
чатления [4]. Смысл в предложении не просто 
отдельного товара либо услуги, но также всего 
того, что за ним (ней) стоит – ценности, свя-
занной в том числе и с эмоциональной состав-
ляющей. Наличие авторитетного, признанного 
бренда может и должно быть конкурентным 
преимуществом. Обобщив мнения специали-
стов, заметили, что крупнейшие корпорации 

уделяют внимание четырем параметрам ценно-
сти бренда, охватывающим как внутренние, так 
и внешние аспекты (рис. 1).

Финансовая ценность. Безусловно, изме-
ряемая ценность, подкрепленная конкретными 
денежными единицами прибыли, один из важ-
нейших параметров в оценке бренда. Но бизнес 
сегодня сильно трансформировался, что при-
вело к изменениям составляющих ценности. 
Если десятилетия назад маркетинг был ориен-
тирован конкретно на увеличение материаль-
ных активов – заводов, фабрик, – сейчас такой 
подход, мягко говоря, не работает. Еще в 2008 г. 
Дэвид Хэй, исполнительный директор крупной 
консалтинговой компании, выразил мысль, что 
63 % стоимости компании нельзя пощупать, 
т.е. больше половины стоимости компаний от-
носится к нематериальным активам. К при-
меру, стоимость самого дорогого спортивного 
бренда, по рейтингу Forbes.com, фирмы Nike, 
оценивается в 2023 г. в 36,7 млрд долл. При 
этом рыночная капитализация компании на 
бирже составляет, по данным на апрель 2023 г., 
187,4 млрд долл. Конечно, нужно понимать, что 
не существует универсального метода опреде-
ления стоимости бренда, как оценить нематери-
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альные активы, авторитет, гудвилл? Особенно 
это касается Олимпийского бренда. 

Надежная репутация. Мы считаем, что 
этот показатель очень важен для определения 
ценности бренда. Конкурентные преимущества 
компании зачастую оцениваются по степени до-
верия потребителей. При существующем мно-
гообразии инструментов создания и, что осо-
бенно важно, поддержки надежной репутации 
необходимо выбрать именно те, которые подой-
дут конкретной организации. Повторим мысль, 
что сегодня продается не сам товар (услугу), а 
все то, что получает потребитель, покупая эту 
продукцию. В то же время нужно понимать, что 
создание положительного имиджа – процесс 
трудоемкий, долгий, затратный, а потеря благо-
приятной репутации может быть очень быстрой 
и абсолютно легкой. В спортивном мире преце-
дентов хватает: достаточно вспомнить допинго-
вые скандалы, которые бьют по авторитету как 
отдельных именитых спортсменов, так и само-
му Олимпийскому бренду.

Организационная ценность. Каждый ра-
ботник компании должен через себя пропускать 
важность того, что он лично делает здесь. Клю-
чевое слово при позиционировании организа-
ционной ценности – это миссия компании, она 
является основой платформы бренда, на кото-
рой будет базироваться стратегия развития ор-
ганизации. Поэтому организационная ценность 
связана, прежде всего, с руководством компа-
нии, которая направляет своих сотрудников по 
выбранной стратегии развития, прививая им 
чувство сопричастности к деятельности орга-
низации, корпоративного духа, осознания важ-
ности их вклада, пользы для общества. Если 
миссия футбольного клуба Manchester United – 

to be the best football club in the world, both on 
and off the pitch («быть лучшим футбольным 
клубом в мире, как на поле во время игры, так 
и за его пределами»), то это посыл для каждого 
представителя футбольного клуба быть лучшим 
во всем, заботиться о собственной репутации 
везде. Испанскому клубу Real Madrid позицио-
нирование себя в качестве чемпиона и джентль-
мена накладывает ответственность быть луч-
шим не столько по количественным критериям, 
сколько по качеству, соответствию определен-
ному образу члена команды, что также предпо-
лагает внимательное отношение к подбору ка-
дров. 

Социальная значимость. Успех и процве-
тание компании напрямую зависят от пользы, 
которые они приносят обществу своей продук-
цией. Потребитель как член социума грамотно 
выстраивает отношение с любым брендом, он 
не будет покупать то, что наносит вред эколо-
гии, окружающей среде. Организации, пони-
мающие социальную ответственность, всегда 
будут в приоритете в конкурентной борьбе в 
долгосрочной перспективе. Что касается соци-
альной ценности спортивных брендов, априори 
принадлежность к идеалам спорта и здоровья 
создает им положительный и привлекательный 
имидж. В обществе всегда ценились упорство, 
труд, здоровое соперничество, которое демон-
стрируют спортсмены для достижения высо-
ких результатов. В определенной степени тренд 
на здоровое тело диктуют и сами спортивные 
бренды.

Все четыре компонента ценности бренда 
тесно взаимосвязаны, понятие «ценность» само 
по себе предполагает наличие компонентов и 
материального и духовного в комплексе. Соз-

Рис. 1. Параметры ценности бренда
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дание и поддержание бренда любой организа-
ции – процесс долгий, кропотливый, затратный; 
понимание этого необходимо, если «игрок» хо-
чет оставаться на рынке в долгосрочной пер-
спективе. 

Республика Саха (Якутия) – один из не-
многих регионов в России, который отличается 
практикой организации и проведения традици-
онных спортивных мероприятий как республи-
канского, так и международного уровней. На-
зовем некоторые: «Спортивные игры народов 
Якутии» (раз в 4 года по Олимпийским видам 
спорта), «Игры Манчаары» (раз в 4 года по на-
циональным видам спорта), «Игры Дыгына» 
(каждый год), «Международные игры «Дети 
Азии» под патронатом МОК (раз в 4 года гео-
графия меняется, но инициатор организации –  
Республика Саха (Якутия)), «Чемпионат мира 
по мас-рестлингу», «Международный турнир 
по вольной борьбе памяти Д. Коркина». Все эти 

мероприятия проводятся при государственной 
поддержке. Мы считаем, что при серьезной ра-
боте над брендом этих мероприятий широкая 
спонсорская поддержка может быть обеспе-
чена, коммерческие и иные выгоды могли бы 
быть прекрасным посылом в целом и для под-
держки республики, и для создания привлека-
тельного имиджа Якутии.

Важно понимать, что спортивный бренд – 
это не просто слово, которое используется в 
качестве определения узнаваемости компании. 
Брендинг – это необходимый, эффективный ин-
струмент получения конкурентного преимуще-
ства и заявки о себе на рынке в долгосрочной 
перспективе. Вместе с тем это огромная ответ-
ственность, лучших всегда обсуждают, изучают, 
ищут подвохи. Издержки есть во всем. В совре-
менном мире осознание необходимости рабо-
тать над брендом – главный путь к успеху лю-
бой организации.
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Аннотация: Основной целью данного исследования является изучение физического развития 
молодежи Карелии как показателя благополучия населения. В процессе изучения поставленной 
цели необходимо оценить физическое развитие молодежи, при этом морфологические параметры 
следует рассматривать совместно с показателями функционального состояния. Оценка физическо-
го развития и физической подготовленности позволит выявить слабые звенья в развитии обучаю-
щихся для дальнейшего целенаправленного воздействия на них. Использование результатов мони-
торинга необходимо для принятия как оперативных решений, так и для планирования системных 
пролонгированных мер, направленных на повышение уровня физического здоровья обучающихся. 

Одним из основных критериев здоровья че-
ловека является физическое развитие. То есть 
по данным физического развития можно судить 
об уровне здоровья населения. Молодежь явля-
ется базовой составляющей общества. Таким 
образом, физическое развитие, и особенно фи-
зическое развитие молодежи, является неким 
показателем благополучия населения России. 

Не останавливаясь на определении поня-
тия «физическое развитие», лишь подчеркнем, 
что под этим понимают динамический процесс 
развития совокупности и морфологических, и 
функциональных свойств организма. 

Исторически сложилось, что чаще всего о 
физическом развитии судят главным образом 
по внешним морфологическим характеристи-
кам. Однако надо понимать, что ценность таких 
данных неизмеримо возрастает в сочетании с 
данными о функциональных параметрах орга-
низма. Именно поэтому для объективной оцен-
ки физического развития, морфологические 
параметры следует рассматривать совместно 
с показателями функционального состояния. 
Основные из них: аэробная выносливость; ско-
ростная выносливость; силовая выносливость; 

скоростно -силовая выносливость; гибкость; 
быстрота; динамическая мышечная сила; лов-
кость; состав тела; росто-весовые характери-
стики и пропорции тела; осанка (как комплекс-
ная морфофункциональная характеристика 
опорно-двигательной системы).

Видно, что хороший уровень физического 
развития сочетается с высокими показателями 
физической подготовки (из одиннадцати пока-
зателей восемь напрямую связаны с физической 
подготовленностью). А из этих восьми четыре 
определяются развитием такого физического 
качества, как выносливость, а три – развитием 
силы. Поэтому далее акцент будет именно на 
этих качествах.

Понятия «физическое развитие» и «физи-
ческая подготовленность» часто смешивают. 
Физическая подготовленность – важная часть 
физического развития. Что важно, физическая 
подготовленность – это результат физической 
подготовки. Результат, достигаемый при вы-
полнении двигательных действий, необходи-
мых для освоения или выполнения человеком 
профессиональной или спортивной деятельно-
сти. И именно этот результат заявлен как уни-
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версальная компетенция (УК-7) выпускника 
в новых ФГОС ВО (так называемый «3++»): 
«способен поддерживать должный уровень фи-
зической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности». До этого компетенция была 
сформулирована как «способность использо-
вать методы и средства физической культу-
ры для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности». На наш 
взгляд, произошло смещение акцентов – от зна-
ния теории к развитию физических качеств. За-
явленная стандартом УК-7 требует ответа на 
вопрос «Что следует понимать под «должным 
уровнем» физической подготовленности?». 

Без ответа на этот вопрос невозможно грамот-
но выстроить процесс физического воспитания 
в вузе. Преподавателями кафедры физической 
культуры Института физической культуры, 
спорта и туризма (ИФКСиТ) Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ) было 
предложено установить начальный (имеющий-
ся) уровень физической подготовленности сту-
дента-первокурсника для того, чтобы именно 
эти показатели физического развития обучаю-
щихся первого курса стали отправной точкой в 
организации физкультурно-образовательного 
процесса по достижению «должного уровня». 
В данной статье приведен сравнительный ана-
лиз данных мониторинга физического разви-
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тия студентов-первокурсников Петрозаводского 
государственного университета 2018 и 2022 гг. 
Исследование физической подготовленности 
первокурсников проводится на основе изучения 
уровня развития у студентов 1-го курса основ-
ных физических качеств: быстроты, выносли-
вости, гибкости и силы. 

В мониторинге участвовали только обучаю-
щиеся основной медицинской группы здоровья. 
В аналитическом отчете по итогам проведения 
мониторинга физической подготовленности об-
учающихся в сфере образования Российской 
Федерации (от 07.10.2020) указано, что лишь 
84,9 % учащихся относятся к основной груп-
пе здоровья. Также необходимо обратить вни-
мание на данные, показывающие увеличение 

количества обучающихся, не имеющих основ-
ную группу здоровья к 11 классу: от 86,1 % (в 
1-м классе) до 81,1 % к 11-му классу. В Каре-
лии процент обучающихся с основной груп-
пой ниже, чем средний по России, – 70,2 %. В 
этом же отчете отмечено: «…Состояние здо-
ровья подрастающего поколения – важный по-
казатель благополучия общества и государства, 
отражающий не только реальную ситуацию, 
но и прогноз на будущее. Уровень здоровья и 
физической подготовленности обучающихся в 
общеобразовательных организациях вызывают 
беспокойство государственных, общественных 
организаций и самих граждан» – и приведены 
следующие сведения (взяты только по Респу-
блике Карелия и округлены до целых значе-

Рис. 3. Данные 2022 г., юноши, сила

Рис. 4. Данные 2022 г., девушки, сила
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ний): 14 % обучающихся имеют низкий уровень 
физической подготовленности, средний уровень 
имеют 57 % и 29 % имеют высокий уровень фи-
зической подготовленности. Т.е. лишь у 14 % 
учащихся физическое развитие должно вызы-
вать опасения. 

Но данные по физическому развитию пер-
вокурсников ПетрГУ (вчерашних учащихся Ре-
спублики Карелия) противоположные (в данной 
статье приведем показатели только по уровню 
развития выносливости и силы). По данным 
2018 г., 50 % девушек и 32 % юношей показали 
неудовлетворительные результаты, 23 % деву-
шек и 21 % юношей – удовлетворительные [2].

Данные 2022 г. еще хуже, несмотря на 
то, что дистанция в 2022 г. была уменьшена: 
у юношей – в 3 раза (вместо 3 км сдавали бег 
1 000 м), у девушек – в 4 раза меньше (сдавали 
500 м вместо 2 км). Мы не могли рисковать здо-
ровьем обучающихся при проведении диагно-
стических процедур, понимая, что объективно 
уровень физического развития за время пан-
демии значительно снизился. Дистанционные 
формы работы не могли компенсировать отсут-
ствие занятий на улице.

Показатели развития такого качества, как 
сила, в 2018 г. на неудовлетворительном уровне 

продемонстрировали более 70 % как юношей, 
так и девушек.

Как видно из данных за 2022 г., приведен-
ных на рис. 3 и 4, наблюдается значительное 
улучшение показателя развития силы. Мож-
но предположить, что развитие силы произо-
шло в связи с тем, что во время пандемии при 
организации дистанционных форм занятий 
по физическому воспитанию у обучающих-
ся была возможность заниматься в домашних 
условиях без привлечения дополнительного 
инвентаря, и преподавателями кафедры фи-
зической культуры были разработаны и реко-
мендовались комплексы упражнений, направ-
ленные именно на развитие силы в домашних  
условиях.

Таким образом, были выявлены и под-
тверждены имеющиеся и усугубившиеся по-
сле пандемии проблемы физического развития 
молодежи Карелии, а именно: крайне низкий 
уровень развития таких важных качеств, как 
выносливость и сила. И если за последние годы 
накоплен достаточно богатый материал по раз-
витию силы, то остается открытым и требую-
щим поиска путей решения вопрос о развитии 
выносливости в условиях неблагоприятного 
для этого климата Севера.
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Аннотация: В статье представлена модель обучения иностранному языку для профессиональ-
ных целей студентов технических направлений подготовки с применением методик перевернутого 
класса и предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL). Цель исследования заключает-
ся в разработке последовательности представления и отработки предметного и языкового матери-
ала в рамках интегрированного систематического подхода. Решаются следующие задачи: разделе-
ние учебного материала на фазы подготовки (предаудиторная, аудиторная, контроль и рефлексия) 
и находящиеся в фокусе внимания знания и компетенции, что обеспечивает преемственность в 
представлении и изучении материала. В работе применяются следующие методы: теоретический 
анализ педагогических источников и моделирование. Практическим результатом исследования яв-
ляется готовая к применению модель построения учебного материала, которая может быть мас-
штабирована на различные целевые языки и направления подготовки. 

Проблема обучения иностранному языку в 
непрофильном вузе не теряет своей актуально-
сти. Языковая подготовка в непрофильном вузе 
осложнена рядом факторов, включая недоста-
точное количество аудиторных часов, общую 
низкую мотивационную базу студентов и не-
обходимость сочетать общеязыковую подготов-
ку с изучением языка для профессиональных 
целей [2]. Для устранения или минимизации 
указанных проблем применяются различные 
методики, в частности, смешанное обучение с 
применением информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) [1; 4; 6] или внедрение 
в образовательный процесс элементов коопера-
тивного обучения [2]. Однако для достижения 
наилучших результатов требуется системный 
подход к процессу обучения иностранному 
языку.

Цель настоящего исследования заключает-
ся в представлении базовой модели обучения 
иностранному языку для профессиональных 

целей в техническом вузе с интеграцией двух 
актуальных методик обучения: перевернутого 
класса (flipped classroom) и предметно-языко-
вого интегрированного обучения (Content and 
Language Integrated Learning, CLIL). Данные 
методики успешно применяются в профессио-
нальном вузовском образовании [3; 7]. Подход 
перевернутого класса основан на идее обраще-
ния к традиционной модели обучения, когда 
учащиеся получают необходимые инструкции и 
материалы в классе, а затем выполняют задания 
и задачи дома. Модель перевернутого класса 
меняет традиционную учебную среду: учащи-
еся изучают теоретический материал дома, а в 
классе выполняют практические задания. Вне-
дряя эту модель, преподаватели иностранных 
языков могут максимизировать время, доступ-
ное для интерактивных упражнений, таких как 
интерактивные обсуждения, решение проблем и 
групповая работа, которые более увлекательны 
и продуктивны, чем фронтальная работа.
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Модель перевернутого класса позволяет об-
учающимся участвовать в деятельности, кото-
рая является более значимой и адаптированной 
к их индивидуальным потребностям в обуче-
нии. Эта модель побуждает учащихся мыслить 
критически и развивать свои языковые навыки. 
Она также позволяет преподавателям иностран-
ных языков проводить более персонализирован-
ные инструкции для учащихся, поскольку они 
будут определять области, в которых может по-
требоваться дополнительное руководство.

Модель перевернутого класса включает в 
себя следующие фазы.

1. Подготовка к занятиям: обучающиеся 
смотрят видеолекции, выполняют онлайн-тесты 
и читают материалы перед тем, как прийти на 
занятия.

2. Занятия в классе: обучающиеся участву-
ют в занятиях в классе, таких как работа в па-
рах (группах), решение проблем и обсуждение 
в малых группах.

3. Рефлексия: обучающиеся оценивают 
результаты собственного обучения и подводят 
итоги того, что они узнали.

4. Оценивание: обучающиеся оценивают-
ся на основе их выполнения заданий и понима-
ния материала.

5. Домашнее задание после занятий: обу-
чающиеся выполняют дополнительные задания 
или домашнее задание, чтобы скорректировать 
или закрепить свои знания.

Предметно-языковое интегрированное об-
учение объединяет освоение языка и изучение 
конкретных предметных областей, таких как 
естествознание, география, математика или 
история. Такое сочетание языка и содержания 
предлагает учащимся всесторонний опыт об-
учения, позволяя им как развивать свои языко-
вые навыки, так и приобретать знания в кон-
кретной области.

Основная цель методики – способствовать 
более глубокому пониманию языка и связанной 
с ним культуры. Представляя язык в контексте 
конкретного предмета, учащиеся могут луч-
ше понять его нюансы и установить значимые 
связи между языком и предметом. Кроме того, 
изучая язык в контексте реального мира, обуча-
ющиеся могут получить более ценное практи-
ческое понимание языка.

Таким образом, возможная модель обу-
чения иностранному языку, предложенная на 
рис. 1, представляет собой следующую струк-
туру.

1. Учебный материал структурирован на 
модули, представляющие собой смысловое 
единство, то есть предъявляется одна содержа-
тельная тема (проблема) и языковой фокус вни-
мания.

2. В процессе работы над темой обуча-
ющиеся проводят подготовительную пред-
аудиторную работу дома, которая, в зависимо-
сти от конкретной учебной цели, включает в 
себя изучение теоретического материала, вы-
полнение интерактивных заданий для отработ-
ки практических навыков, работу с печатными 
и аудиовизуальными материалами. Предлагает-
ся разделить каждый модуль на разделы, в цен-
тре внимания которых будет развитие одного 
навыка или умения – необходимых языковых 
компетенций (лексико-грамматические зада-
ния), навыков работы с текстом и аудирования, 
монологической речи, дискуссии.

3. Ведущей методикой работы над матери-
алом как в рамках предварительной подготовки, 
так и на занятии является предметно-языковое 
интегрированное обучение. Весь процесс также 
может контролироваться обширной учебной за-
дачей, которая может иметь, например, следую-
щую структуру [5, с. 266].

1. Задания на повторение фоновых зна-
ний и владение терминологией (понятие и сеть 
знаний) в индивидуальной работе или в малых 
группах.

2. Задания на реактивацию навыков в ин-
дивидуальной работе.

3. Информационная часть по теме, пробле-
ме, контексту в индивидуальной работе.

4. При необходимости – пример задания с 
решением.

5. Задания для индивидуальной работы 
или в малых группах.

6. Задание для практики и углубления 
имеющихся знаний в индивидуальной работе.

7. При необходимости – часть задания на 
употребление языковых единиц, перенос или 
расширение материала.

Таким образом, внедрение подходов пере-
вернутого класса и предметно-языкового ин-
тегрированного обучения в преподавании ино-
странных языков в высшей школе коренным 
образом меняет традиционную аудиторную ра-
боту на более интерактивную, привлекательную 
и эффективную. Кроме того, представленные 
модели можно сочетать в рамках одного курса 
для создания высокоэффективной среды изуче-
ния языка. Просматривая лекции онлайн перед 
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занятием, студенты могут ознакомиться с ма-
териалом и подготовиться к его проработке на 
занятии. Это облегчает преподавателям вклю-
чение упражнений CLIL в свои уроки, посколь-
ку у учащихся уже есть некоторые базовые 
знания.

Переворачивая традиционный подход к об-
учению, перевернутый класс позволяет уча-
щимся сосредоточиться на активном изучении 
языка, а не на пассивном прослушивании лек-
ции. Преподаватель больше не является «му-
дрецом на сцене», а вместо этого участвует в 

беседе со студентами и способствует активно-
му обучению. Кроме того, перевернутый класс 
дает учащимся больший контроль над соб-
ственным учебным процессом, а учителям – 
возможность индивидуализировать обучение.

И перевернутый класс, и предметно-язы-
ковое интегрированное обучение – отличные 
инструменты для преподавания иностранных 
языков в техническом вузе. Они позволяют бо-
лее увлекательно и продуктивно использовать 
аудиторное время и осваивать языковые навыки 
в связке с получением предметных знаний.

Рис. 1. Процедурная схема проработки учебного материала
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АНАЛИЗ ЯЗЫКА ЖИВОПИСИ  
НА ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИ СЯОЦЗЮНЬ

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: художественное образование; живопись; язык живописи; символы; 
художественное выражение; художественные идеи. 

Аннотация: Язык живописи отражает художественное выражение идей художника, и эта фор-
ма живописного языка находит выражение в музыке, танце, театре и поэзии. Актуальность про-
блемы заключается в том, что в художественном творчестве и художественном образовании этому 
часто не уделяется должного внимания. Основной целью исследования в данной работе является 
изучение формирования и развития языка живописи и его влияния на художественное образова-
ние. Главная задача – изучить взаимосвязь между языком живописи и искусства, художественным 
образованием, семиотикой, социологией и антропологией, реагируя на исследование фундамен-
тальных проблем выражения живописи и обеспечивая теоретическое руководство для изучения 
методов художественного образования сегодня. Гипотеза исследования заключается в том, что 
язык живописи является сквозным для всех других видов искусства. Основными методами иссле-
дования являются документальное исследование и теоретическая индукция. Исследование пока-
зывает, что эволюция и развитие современного искусства исследовали фундаментальные вопросы 
искусства и художественного образования на нескольких уровнях, не только обогащая и обновляя 
язык визуальных образов человека, но и изменяя эстетический способ восприятия мира.

Часто бывает лучше, если художник учит 
студентов рисовать то, что совпадает с мнени-
ем многих преподавателей искусства. Поэтому 
более объективно рассматривать вопросы, ка-
сающиеся языка живописи, с точки зрения ху-
дожника. Живопись – это сочетание техники, 
знаний, интуиции, эмоций и материальности, 
передающее мировоззрение, ценности, эстетику 
и духовный мир художника. Все это воплощает-
ся в языке выражения произведения. Изучение 
языка живописи всегда было ключевым эле-
ментом художественного творчества и художе-
ственного образования.

Корреляционный анализ литературы пока-
зывает, что современные академические дебаты 
о языке живописи сосредоточены на трех ос-
новных направлениях. 

1. Изучение языка живописи основы-
вается на развитии важных качеств человека 
(В.К. Скатерщиков, Н.И. Киященко, Л.Н. Коган, 
Н.Н. Волков и др.), среди них мнение Л.Ю. Ко-
шелева заключается в том, что изучение языка 

живописи может быть использовано как сред-
ство развития художественно-эстетических 
чувств будущих учителей [1].

2. Обучение живописи для подготовки бу-
дущих учителей и обучения детей живописи. 

3. Обсуждение языка живописи для кон-
кретного художника, например, в [2]. 

Хотя академические исследования по этому 
вопросу проводились, очень мало было сделано 
для развития самого языка живописи.

Язык – это важнейший инструмент обще-
ния для человека, средство, позволяющее лю-
дям выражать свои мысли и чувства во взаим-
ном общении. Для того чтобы выразить свои 
внутренние мысли и чувства, человек исполь-
зовал язык как инструмент, создав не только 
устную и письменную речь, но и особый вид 
языка – художественный язык [3]. Язык живо-
писи – это органичное сочетание живописной 
техники, формы и содержания; это органичное, 
взаимозависимое и взаимопроникающее целое, 
и как таковое оно не существует изолированно. 
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В данной статье предпринята попытка исследо-
вать этот вопрос с разных точек зрения, рассма-
тривая несколько аспектов функционирования, 
развития и применения языка живописи.

I. Язык живописи возник 
до появления письменности

Язык живописи существовал как альтерна-
тивная форма письменного языка в то время, 
когда письменности не существовало. Изуче-
ние наскальных рисунков всегда считалось от-
правной точкой для изучения языка живописи, 
а именно: «В ряде пещер на севере Испании и 
юге Франции были обнаружены фрески, изо-
бражающие первобытных людей, занимающих-
ся охотой. Самые известные из них – наскаль-
ные рисунки в Альтамире в Испании и Ласко во 
Франции» [4]. Знаменитый рисунок «Раненый 
бык», найденный в пещерах Альтамира в горах 
северной Испании в 1879 г., выполнен в красно-
вато-коричневых тонах, с определенным со-
отношением светлого и темного, и изображает 
лежащего на земле бизона, раненого и борюще-
гося за свое последнее дыхание. Этот рисунок 
демонстрирует силу и величие животного. Кон-
туры этих фигур животных вырезаны из твер-
дого кремня. Исследователи пришли к выводу, 
что эти рисунки – следы или записи какого-то 
ритуала первобытных людей, молящихся об 
успехе на охоте. Открытие в 1901 г. рисунков 
носорога в пещерах Фон дю Монт во Франции 
также является примером использования пик-
тографических символов для записи успешной 
охоты в те времена, когда письменность еще не 
была развита. Открытие наскальных рисунков 
дало возможность художникам, историкам и ар-
хеологам изучить вопрос о функции живописи 
как замены письменности в ранние времена. 

II. Язык живописи в раннем танце, 
музыке и поэзии

Язык живописи не существовал изолиро-
ванно, он всегда взаимопроникал и сосущество-
вал с другими видами искусства. Источники, 
связанные с происхождением искусства, пока-
зывают, что в первобытных племенах представ-
ление, танец и музыка составляли целостный 
комплекс форм искусства и всегда были связа-
ны с религиозными ритуалами [5, с. 186–187].

Танец долго созревал в доисторические 
времена и достиг стадии совершенства на заре 

цивилизации. Для первобытных людей музы-
ка возникла из танца, их ритуалы были в ос-
новном танцевальными. Круг шаманов вокруг 
алтаря, тотема или священного места в храме 
был естественной сценой для ритуального тан-
ца. В мире, где господствовали мистические 
силы, первыми созданными образами были 
динамические явления и, возможно, первым 
видом человеческого искусства был танец [5, 
с. 187–188]. Заслуживают внимания стили, цве-
та костюмов и т.д., которые в полной мере де-
монстрируют множество элементов, переплета-
ющихся с языком живописи.

Цвет как важнейший элемент живописи 
неотделим от звука как важнейшего элемента 
музыки: краски на холсте – это не поверхность 
картины, а ритмическое ощущение, действую-
щее в нашей душе [6]. Создание картины всегда 
неотделимо от прекрасной музыки, которая мо-
жет быть использована не только как источник 
вдохновения для создания картины, но и как 
средство выражения себя в картине через напи-
сание языка живописи. Кроме того, композиция 
в живописи – важный элемент формирования 
языка живописи. Композиция в живописи и в 
музыке имеют ряд схожих структурных черт; в 
обоих случаях это размещение отдельных ча-
стей в целостном произведении [7]. Музыку 
можно рассматривать как отражение неразрыв-
ной взаимосвязи с живописью на многих уров-
нях.

Возникновение поэзии, помимо всего про-
чего, было длительным периодом устной лите-
ратуры, включая мифы и легенды первобытных 
времен, которые передавались из поколения в 
поколение, пока не были записаны после изо-
бретения письменности. В течение долгого 
времени до появления письменности искусство 
живописи явно играло определенную роль в за-
писи, причем функция записи живописи была 
более визуальной и интуитивной, например, в 
крупных церквях, где люди могли визуализи-
ровать сюжетные линии на фресках. А слияние 
поэтического и живописного языка часто при-
водило к созданию всеобъемлющего произведе-
ния искусства.

III. Знание и применение художником 
языка живописи

Художественная жизнь – это живой орга-
низм. В ней всегда идет борьба между старыми 
и новыми нормами [8]. Каждый художник име-
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ет свой уникальный способ наблюдения и выра-
жения при создании своих работ, поэтому язык 
живописи, который он представляет, имеет раз-
нообразные выражения. Художник часто борет-
ся и выбирает между своим прошлым опытом 
и текущей обстановкой, постоянно меняя свой 
язык живописи. Но на самом деле в процессе 
этих блужданий художник думает о том, какой 
путь больше соответствует выражению его соб-
ственных мыслей и эмоций.

Язык живописи возникает благодаря вза-
имодействию цвета, линии, света и цвета или 
всех других факторов, составляющих произ-
ведение, и является органичным воплощением 
формы. Это совокупность многих факторов, со-
ставляющих искусство живописи. При условии 
соответствия законам искусства стоит исследо-
вать и экспериментировать с тем, какие методы 
выражения использовать, как и что выражать; 
и нет необходимости определять это в терми-
нах установленных стереотипов или категорий. 
До тех пор пока он соответствует эстетическим 
идеалам, преследуемым человечеством, любую 
форму языка живописи следует исследовать 
и позволить ей существовать и процветать. В 
этом смысле изучение языка живописи может 
дать важное понимание того, как развивать 
творческие способности будущих художников.

Заключение

Изучение языка живописи раскрывает дли-
тельный процесс его становления и развития, 
включая постоянную трансформацию его соб-
ственной роли, в том числе в художественном 
образовании, которому в итоге придается бо-
лее широкий смысл. Художники всегда ищут 
взаимное единство между идеей живописи и 
языком живописи. Уточнение и формирование 
индивидуального языка живописи стало по-
стоянным поиском художников, которые иссле-
дуют такие вопросы, как взаимосвязь между 
нарисованным изображением и символами. 
Помимо визуальных элементов формы, света 
и цвета, язык живописи также является выра-
жением концепции живописи. Язык живописи 
не должен быть простым исследованием тех-
ники и формы. Это слияние техники, знаний, 
интуиции и эмоций с материалом. Произведе-
ние искусства – это сочетание духа и материи. 
Если художники смогут постоянно обогащать 
стремление к человеческому искусству, ис-
пользуя различные перспективы, тематические 
диапазоны, выразительные средства, вырази-
тельные языки и выражения, тогда искусство 
человеческой живописи будет великолепным и 
славным.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
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Ключевые слова и фразы: современный вуз; инновационность; инновационная активность; 
факторы инновационной активности; субъекты инновационной деятельности в вузе. 

Аннотация: Цель исследования– дать анализ факторам, определяющим инновационную ак-
тивность вуза и всех субъектов инновационной деятельности в университете. Задачи исследова-
ния: выделить особенности инновационного вуза и инновационной деятельности в вузе; проана-
лизировать факторы, детерминирующие инновации в вузе, а также инновационную деятельность 
научно-педагогических и иных работников вуза; обосновать влияние инновационной активности 
на качественную сторону обновления научно-образовательного потенциала вуза. Методы иссле-
дования: теоретический анализ, синтез, обобщение. Результат исследования: представлен анализ 
факторов, детерминирующих инновационную активность вуза, субъектов инновационной деятель-
ности в университете; обосновано, что инновационная активность вуза напрямую связана с готов-
ностью субъектов научно-образовательного процесса к инновационной деятельности, обновлению 
научно-образовательного потенциала вуза, свободе научного творчества в целом.

Перевод университетов на эффективную 
инновационную модель развития является ин-
тенсивным динамичным процессом, детерми-
нирующим действие целого ряда факторов, 
среди которых ведущим является фактор чело-
веческого ресурса, а именно наличия тех, кто 
способен разрабатывать новое и внедрять его 
на практике. Призыв развивать инновационную 
культуру, инновационное мышление и инно-
вационно-активное пространство [6, с. 44] во 
многом нацелен на развитие именно вузовской 
среды в сторону повышения темпов инноваци-
онной активности.

В работе [3, с. 24] выделяются следующие 
факторы, детерминирующие изменения в систе-
ме вуза.

1. «Императив инновационности» в работе 
каждого структурного подразделения вуза (фа-
культетов, кафедр, лабораторий и пр.), а также 
каждого отдельного преподавателя и научного 
работника.

2. «Императив оценивания качества об-
разовательного продукта» по экономическим, 
социальным, педагогическим, научным, произ-

водственным и иным показателям соответствия 
уровня подготовки выпускника вуза требовани-
ям образовательного стандарта или заказчика. 

Поскольку изменения в построении 
научно -исследовательских учреждений расши-
рили функционал университетов как научно-
исследовательских центров, востребованной 
стала такая характеристика, как инновационная 
активность и университета в целом, и отдель-
ных структурных подразделений (факультетов, 
кафедр и пр.), и преподавателей, которые сегод-
ня выступают не только в роли педагогов и на-
учных работников, но и менеджеров, новаторов, 
маркетологов, коучей и пр. 

Инновационная активность вуза затраги-
вает всех участников: от потребителя и заказ-
чика инновационного продукта, разработчика 
и создателя (преподавателей, студентов, науч-
ных работников и аспирантов, административ-
ного корпуса и пр.) до инвестора. Разумеется, 
уровень инновационной активности у каждого 
участника будет различным, однако их совокуп-
ность способна создать своеобразное поле ин-
новационных движущих сил, обеспечивающих 
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в целом успех инновационного проекта или раз-
работки [1]. 

Как считают Н.А. Кулибеков и Л.Н. Хар-
ченко, вузы способны быть обучающимися и 
самообучающимися. В первом случае они нахо-
дятся в постоянном процессе создания и реали-
зации новых проектов, поиске инновационных 
технологических решений, изучают потреб-
ности потребителей своих образовательных 
услуг, ищут эффективные и компетентные спо-
собы удовлетворения выявленных потребно-
стей, изучают конкурентов, опираются на свои 
конкурентные преимущества, сильные стороны 
образовательного процесса и совершенству-
ют себя. На уровень самообучающегося вуза 
университет выходит, если своей целью ставит 
накопление собственного опыта и базы, если в 
нем аккумулируется имеющаяся знаниевая база 
с собственным потенциалом. Такие вузы наце-
ливаются на инновационную деятельность и 
расширение спектра научно-образовательных 
услуг, усиливая посредством инновационной 
активности свое конкурентное преимущество. 

Инновационная активность вуза как ком-
плексная и интегративная характеристика ин-
новационной деятельности участников научно- 
образовательного процесса включает в себя 
восприимчивость к инновациям, способность 
мобилизовать научный потенциал, обеспечить 
обоснованность применения тех или иных ме-
тодов в решении инновационных задач, рацио-
нализацию технологий инновационного про-
цесса. Инновационная активность субъектов 
основывается на уровне их готовности к струк-
турному и содержательному обновлению инно-
вационной деятельности – имеющейся в вузе 
теоретической базы, методического и техно-
логического обеспечения, информационных 
ресурсов и коммуникационных технологий, 
способов их эффективного применения [2]. 
Иными словами, инновационная активность 
вуза напрямую связана с готовностью субъек-
тов научно -образовательного процесса к инно-
вационной деятельности.

В этом плане интересными являются ре-
зультаты исследования Н.П. Масленниковой 
условий, позволяющих нивелировать негатив-
ное отношение к новациям. Ею были рассмо-
трены такие факторы, как «восприятие», «об-
щение», «определение роли в отношениях», 
«определение рамок личной компетенции», 
«эмоции», «влияние на поведение окружаю-
щих», «власть», «сознательное манипулирова-

ние», «сотрудничество», «творческая работа», 
«мотивация». Из общего перечня факторов 
значимыми для проявления инновационной ак-
тивности были названы «восприятие (чувстви-
тельность»), «общение» и «компетентность» 
[4]. Ю.В. Шленова и ряд других исследователей 
разработали методику анализа чувствительно-
сти к инновациям. Было выявлено, что она про-
является в способности быстро и эффективно 
осваивать инновационные технологии, в побуж-
дении к новациям, созданию и внедрению их на 
практике, в восприятии инноваций как способа 
удовлетворения потребностей [5, с. 146–190]. 
Если говорить об инновационной активности 
организации, то были выявлены такие внутрен-
ние факторы, как методика управления, органи-
зационная структура, мотивация сотрудников 
и пр. В связи с этим необходимо отметить зна-
чимость факторов «восприятие инноваций» и 
«организационная структура» при построении 
инновационных процессов в вузе и стимули-
ровании инновационной активности субъектов 
научно -образовательного процесса в высшей 
школе.

Важно понимать, что широко представлен-
ный в современном вузе процесс расширения 
инновационной деятельности требует активи-
зации освоения разноплановых инноваций – от 
педагогических новшеств до производственных 
и технологических разработок, повышающих 
технико-экономическую эффективность всех 
видов вузовской деятельности. Однако многие 
инновации вступают в серьезные противоречия 
со всем консервативным, что нацелено на при-
верженность к традиционному представлению 
об академическом характере высшей школы. 
Это противоречие можно разрешить путем обе-
спечения научно-преподавательскому составу 
свободы в научном поиске и новаторских раз-
работках, углубления интеграции научной и 
образовательной деятельности и вовлечения в 
нее всех участников образовательного процес-
са, привлечения молодых кадров к активной 
инновационной работе на ведущих направле-
ниях развития науки, техники, методик и тех-
нологий, а также обеспечения комфортных ор-
ганизационных и психолого-педагогических 
условий инновационного образовательного про- 
цесса.

Компиляция традиционных и новых тен-
денций как важнейшая черта современного 
вузовского образования определяет и приори-
теты развития науки, а также их постоянную 
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корректировку. Университет как сложнейшая 
совокупность структур и отношений внутри 
них с распределенным опытом, включающим 
консервативный (инерционный) и инновацион-
ный (новаторский) блоки, нуждается в поиске 
точек соприкосновения между устойчивостью 
и не устойчивостью (совершенствование, по-
зитивная динамика) в турбулентных воздей-
ствиях внешнего мира. Адаптация вуза к таким 
внешним условиям позволяет создавать инно-
вационное образовательное пространство, в 
котором студенты способны освоить широкий 

спектр соци ально-профессиональных практик, 
соци ально-профессиональных ролей, развить 
культуру профессионального поведения с уче-
том открытости обучения, усиления фактора 
внешней конкуренции, информационной насы-
щенности, усиления динамики образователь-
ного процесса. В этом плане инновационная 
активность университета способна выступать 
ведущим источником и главной профессио-
нально-ресурсной базой, обеспечивающей каче-
ственную сторону обновления научно-образова-
тельного потенциала вуза и общества в целом.
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УДК 37

АКТИВИЗАЦИЯ ДОВУЗОВСКОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  

ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

С.В. ПАНИНА, М.Н. ПЕТРОВА, А.А. ДОНСКАЯ

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г. Якутск

Ключевые слова и фразы: будущий медицинский работник; довузовская профориентация; 
формы и методы профориентационной работы; школьник. 

Аннотация: Цель исследования – представить краткий обзор форм и средств довузовской 
медицинской профориентации. Задачами исследования выступили: изучение форм и технологий 
современной профориентации; анализ лучших профориентационных практик российских меди-
цинских вузов, представление практико-ориентированного проекта «Юный доктор». Гипотеза ис-
следования состоит в предположении о том, что новые формы и активность довузовской проф-
ориентации будут способствовать раннему выявлению у школьников профессионального интереса 
и направленности к медицине, формировать их готовность к обучению в вузе, стимулировать к 
дальнейшей подготовке специалистов для системы здравоохранения. Методы исследования: изу-
чение литературных и информационных источников, обобщение, опрос участников проекта Меди-
цинского института СВФУ «Юный доктор». 

Одна из важнейших задач современной си-
стемы здравоохранения – это решение кадрово-
го вопроса. И конечно, организация системной 
и комплексной профессиональной ориентации 
имеет весьма актуальное значение. Партнер-
ство общеобразовательных школ, организаций 
дополнительного и профессионального образо-
вания, медицинских организаций должно быть 
выстроено методически грамотно и ориентиро-
вано на региональный рынок медицинских ва-
кансий [5]. Согласно ФГОС ВО таких специаль-
ностей, как 31.05.01 «Лечебное дело» и 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело», врач должен 
владеть следующими компетенциями и каче-
ствами: разработка и управление проектами; 
организация и руководство командной работой; 
владение технологиями современной коммуни-
кации, включая иноязычное общение, исследо-
вательской компетенцией; знание и применение 
ресурсов научного поиска, технологий по про-
ведению мероприятий по формированию и под-
держке здорового образа жизни, профилактике 
и санитарно-гигиеническому просвещению на-
селения; умение подготавливать документацию 
в системе здравоохранения и др. 

В настоящее время обращается серьезное 
внимание на повышение качества организации 
профориентационной работы. Педагогические 
коллективы вузов и учебных заведений средне-
го профессионального образования активно 
разрабатывают и реализовывают современные 
формы и методы профориентации школьни-
ков. В современной профориентации выделяют 
следующие формы: интерактивные (деловые 
игры, тренинги, профориентационные проекты, 
профессиональные пробы, профессиональные 
классы, профильные классы, профквесты и др.), 
активные (бланковые игры, бизнес-игры, веб-
квесты, виртуальный кабинет профориентации, 
виртуальные классы, конкурсы, программы 
«Профориентация.2.0: Лайфхаки», «6 шагов к 
выбору профессии», организация и проведение 
социальных практик, праздников труда, участие 
в олимпиадах и др.), просветительские (напри-
мер, вебинары для родителей «Новое поколе-
ние – новая профориентация» и т.д., для педа-
гогов «Цифровая профориентация: что это?», 
экскурсии, дискуссионные клубы «Профориен-
тация. Выгодно всем!» и т.д.), диагностические 
(онлайн-опросы, анкетирование, тесты, кон-
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Что касается довузовской формы подго-
товки, то, как отмечает М.В. Олиндер, имен-
но у нее имеется оптимальный потенциал, 
так как школьники имеют широкий диапазон 
выбора индивидуальных образовательных 
маршрутов, происходит влияние среды вуза 
на формирование личностного и социально-
профес сионального самоопределения, достига-
ется уровень готовности потенциального аби-
туриента, организовывается непрерывность и 
преемственность общего и профессионального 
образования для гибкого перехода от статуса 
«школьник» к «студенту», привлечение к ву-
зовским ценностям, усиление и разнообразие 
практико-ориентированных форм; диссемина-
ция лучших образовательных практик в моде-
ли «школа – вуз» [3]. Довузовская профориен-
тация – это вид образования, организованный 
высшим учебным заведением, нацеленный на 
высокий уровень готовности и осознанность бу-
дущей профессии старшеклассников. Если об-
ратить внимание на довузовскую медицинскую 
профориентацию, то основной целью выступа-
ет ознакомление обучающихся и выполнение 
первичных и простейших медицинских знаний, 
умений и навыков. Так, в отечественных меди-
цинских учебных заведениях высшего образо-
вания накоплен богатейший опыт довузовской 
подготовки. Например, Московский государ-
ственный медицинский университет (Сеченов-
ский) ежегодно проводит открытую городскую 
научно-практическую конференцию школь-
ников «Старт в медицину», «Университетские 
субботы», действует инновационная площадка 
«Сеченовская школа», представляющая собой 
виртуальные тестовые тренажеры, лекторий и 
медико-биологический коворкинг. В Новоси-
бирском государственном медицинском универ-
ситете традиционно проводится «День НГМУ», 
в школах г. Новосибирска и Новосибирской об-
ласти функционируют воскресные, вечерние и 
летние курсы; проводятся встречи со студента-
ми. Сибирский государственный медицинский 
университет (г. Томск) в рамках довузовской 
системы имеет определенный положительный 
потенциал; вуз создал образовательную онлайн -
платформу для школьников «Медкласс»; про-
водится конференция «Сибмед», олимпиада 
«Будущее медицины». Весьма привлекателен 
для желающих поступить в вуз проект «Спроси 
профессора», где ведущие преподаватели и вра-
чи знакомят с такими темами, как «Сахарный 

диабет: доступно и сложно», «Принципы до-
пуска к занятиям физической культурой и спор-
та», «Про специальность «Медицинская ки-
бернетика» и др. Вуз открыл образовательные 
центры для школьников в Алтайском и Красно-
ярском краях, в Узбекистане и Казахстане. 

Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова вы-
пускникам медклассов, кроме свидетельства, 
вручает также сертификат «Основы профес-
сиональных навыков в медицине»; проводит 
олимпиады по биологии и химии; организует 
турнир «Время первых!», включающий интел-
лектуальную игру «Врачебная тайна», конкурс 
проектно-исследовательских работ, а среди пе-
дагогов, активно принимающих участие в под-
держке медицинской профориентации обуча-
ющихся, проходит конкурс «Учитель-партнер 
РяМГУ». 

В Казанском государственном медицинском 
университете организованы межрегиональный 
конкурс «Твой первый шаг в медицину» и меж-
региональная олимпиада для обучающихся ме-
дицинских классов школ Татарстана и Марий 
Эл; для студентов медицинских колледжей – 
«Буду доктором». Олимпиадные номинации 
включают медицинские (лечебные, диагности-
ческие и профилактические) инструменты и 
тренажеры; информационные (цифровые) тех-
нологии в медицине; социальные инновации 
(здоровый образ жизни, очистка воды, воздуха 
и дезинфекция, сбор и утилизация медицин-
ских отходов). Интересен опыт Красноярского 
медицинского университета по реализации про-
екта «Начинающий хирург» для школьников 
5–11-х классов, в процессе которого участники 
узнают историю медицины и хирургии, биогра-
фию и деятельность выдающихся отечествен-
ных хирургов, знакомятся с хирургическими 
инструментами, учатся выполнять простейшие 
хирургические навыки на симуляционном тре-
нажере [3].

В медицинском институте Северо-Восточ-
ного федерального университета довузовская 
подготовка представлена Малой медицинской 
академией (ММА), которая на протяжении бо-
лее тридцати лет проводит очные, а с недав-
него времени и дистанционные, олимпиады 
для старшеклассников республики, организует 
каникулярные «Школы медицины» для обу-
чающихся 5–9 классов, регулярно занимается 
поиском новых профориентационных форм; 
осуществляет проект по получению старше-
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классниками специальности «Младшая меди-
цинская сестра / медицинский брат» [2]. 

Преподавателями кафедры «Внутренние 
болезни и общеврачебная практика (семейная 
медицина)» разработан проект «Юный док-
тор», реализуемый в пяти школах республи-
ки. Цели проекта: приобщение обучающихся к 
исследовательской, профилактической и про-
светительской деятельности; формирование 
и развитие общекультурных и цифровых ком-
петенций; содействие межпоколенческому 
общению в семейном социуме. Группы стар-
шеклассников занимаются исследовательской 
работой по таким темам, как «Факторы риска 
сердечно-сосу дистых заболеваний», «Арте-
риальная гипертензия», «Здоровье суставов», 
«Счастливый кишечник», «Умное питание», 
«Антиэйдж», «Школа биохакинга», «Здоровая 
бабушка (здоровый дедушка)», «Эффективный 
тайм-менеджмент», «Здоровье девушки (юно-
ши)», «Движение-жизнь», «Долой сколиоз!», 
«Психологическое здоровье обучающихся», 
«Экзамены без волнения». Обучающиеся про-
ходят вводное обучение с вузовскими препода-
вателями, проводят анкетирование, анализиру-
ют и интерпретируют полученные результаты, 
готовят доклады для научно-практической кон-
ференции. 

Для специализированных медицинских 
классов А.А. Донской и М.Н. Петровой разра-
ботана исследовательская таблица «Возмож-
ности своевременного выявления артериаль-
ной гипертензии у населения с использованием 
клинико-лабораторных и инструментальных 
методов исследования», что способствует рас-
крытию у школьников признаков артериальной 
гипертензии как наиболее распространенной 
патологии сердечно-сосудистой системы. Та-
кая комплексная систематизированная иссле-
довательская работа обучающихся направлена 
на выявление факторов риска, приобретение 
навыков просветительской работы в своей се-
мье, среди родственников и окружающих. Вне-

дрение в образовательную практику будет осу-
ществляться с сентября 2023 г. 

Нами проведен мини-опрос участников 
проекта «Юный доктор»: 68 % школьников 
ориентированы на медицинские профессии; 
знают предмет, содержание и условия тру-
да 32 %, профессиональные качества – 24 %, о 
месте получения профессии – 39 %, о востребо-
ванности на профессию на рынке труда – 37 % 
и медицинские противопоказания – 18 %. В 
рамках занятий школьникам понравилось вы-
полнять измерение артериального давления у 
членов семьи, освоение техники одевания ме-
дицинской одежды, ознакомление с медицин-
скими инструментами, основами антисептики, 
телемедицины и др., участие в акции «Здоровое 
сердце», онлайн-лекторий с участием ведущих 
преподавателей университетских кафедр и вра-
чей республиканских клинических больниц и 
Национального центра медицины, посещение 
симуляционного центра, анатомического музея 
и стоматологической клиники медицинского 
института СВФУ. 

Таким образом, форматы ранней и довузов-
ской профориентации способствуют созданию 
психолого-педагогических условий осознанно-
го выбора школьников, формированию их го-
товности к личностно-профессиональному са-
моопределению [1], реализации педагогической 
поддержки личностного роста и ценностного 
осмысления построения будущей профессио-
нальной и жизненной биографии. 

Именно одной из приоритетных задач со-
временного вуза выступает социальный заказ 
на подготовку кадров с осознанным профессио-
нальным выбором. Довузовская профориента-
ционная работа должна носить непрерывный, 
систематический и практико-ориентированный 
характер, осуществлять разнообразные новые 
формы и средства при тесном сотрудничестве 
со школой, предприятиями и общественными 
организациями и иметь научно-методическое 
психолого-педагогическое обеспечение. 
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Аннотация: Цель исследования – выявить тенденции в изменении подходов к формирова-
нию здоровьесберегающего гигиенического поведения в профессиональной подготовке педагогов. 
Гипотезой работы являлось предположение, что современные подходы к формированию здоро-
вьесберегающих компетенций у педагогов учитывают недостатки содержания предшествующих 
образовательных программ и будут эффективны при соблюдении предложенных методических 
принципов. На основе анализа учебных планов и рабочих программ дисциплин (за последние 20 
лет), по которым обучаются студенты педагогического вуза, были получены следующие результа-
ты: структура и содержание здоровьесберегающего модуля претерпевали множество изменений. 
Современный подход, предлагаемый единым ядром педагогического образования, направлен на 
решение проблемы и повышение эффективности образования в аспекте гигиенического воспита-
ния при правильном методическом сопровождении (преемственности дисциплин, соотношения 
видов работ, тематического наполнения и др.). 

Сегодня учеными отмечается тенденция 
к ухудшению состояния здоровья детей и под-
ростков. Снижается физическая активность, 
интенсифицируются умственные нагрузки, 
меняется характер питания, ухудшается эко-
логическая обстановка. Эти и другие факторы 
вносят огромный вклад в формирование здоро-
вья [2]. Результаты исследований, проводимых 
нами, подтвердили неблагоприятную тенден-
цию в состоянии здоровья детей и подростков 
на территории Алтайского края [3]. 

Неблагоприятные сдвиги в состоянии здо-
ровья свидетельствуют о том, что население 
либо не в полной мере владеет необходимой 
информацией по сохранению и укреплению 
здоровья, либо не использует на практике име-
ющиеся знания. В данном аспекте важным во-
просом становится подход к гигиеническому 
обучению и воспитанию студентов педагогиче-

ских вузов как важнейшее звено в формирова-
нии здоровьесберегающего гигиенического по-
ведения у населения.

В начале 90-х гг. двадцатого века в педаго-
гических вузах кафедры медицинской подготов-
ки и гражданской обороны были перепрофили-
рованы в кафедры медицинской подготовки с 
курсом «Основы медицинских знаний и охра-
ны здоровья детей». Данная модернизация не 
решила проблемы [1]. В педагогических вузах 
была выделена дисциплина «Основы медицин-
ских знаний и здорового образа жизни». Эта 
дисциплина преподавалась, а в некоторых вузах 
продолжает преподаваться, на первом курсе в 
объеме двух зачетных единиц (72 часа). Данный 
объем не дает возможности охватить многие 
вопросы, направленные на гигиеническое вос-
питание, что ведет к фрагментарному и поверх-
ностному изучению дисциплины. В 2010-х гг. 
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из учебных планов (кроме физической культу-
ры) была исключена дисциплина «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена». Ограничен-
ный объем контактной работы, преподавание 
единственной дисциплины на первом курсе 
вряд ли дают необходимый эффект, не форми-
руют у студента систематического представле-
ния об организме человека и влиянии окружаю-
щих факторов на состояние здоровья.  

В рабочих программах дисциплины «Ос-
новы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» практически не уделялось внимание 
вопросам гигиены и анатомо-физиологическим 
особенностям детского организма. Основное 
внимание в условиях дефицита часов уделено 
изучению основных инфекционных заболева-
ний, неотложным состояниям и первой помощи 
при них, что оправдано.

С 2022 г. педагогическим вузам было ре-
комендовано перейти на «Ядро высшего педа-
гогического образования», где содержатся ос-
новные требования к содержанию и структуре 
образовательных программ, по которым будут 
готовить учителей педагогических вузов на-
шей страны. Согласно данным методическим 
рекомендациям, в обязательный здоровьесбере-
гающий модуль учебных планов включены две 
дисциплины, основной задачей которых являет-
ся формирование компетенций в области здоро-
вьесбережения у педагогов: «Основы медицин-
ских знаний» (72 часа), «Возрастная анатомия, 
физиология и культура здоровья» (72 часа). 

Изменение в образовательных программах 
подготовки педагогов имеет целью повысить 
уровень сформированности гигиенических зна-
ний будущих учителей. Для этого необходимо 
соблюдение следующих рекомендаций.

1. Дисциплина «Возрастная анатомия, 
физиология и культура здоровья» должна пред-
шествовать дисциплине «Основы медицинских 
знаний».

2. Содержание тем лекций и практических 
занятий по дисциплине «Возрастная анатомия, 
физиология и культура здоровья» должно вклю-
чать комплексное рассмотрение вопросов ана-
томии системы органов, ее физиологии и про-
филактических мероприятий (в том числе и в 
образовательной среде), направленных на под-

держание ее оптимального функционирования.
3. В образовательный процесс по дис-

циплине «Возрастная анатомия, физиология 
и культура здоровья» должны быть включены 
практические работы (лабораторные работы). 
Важнейшим инструментом для реализации дан-
ной рекомендации является наличие технопар-
ков универсальных педагогических компетен-
ций, оснащенных современным интерактивным 
оборудованием.

4. В рамках дисциплины «Основы меди-
цинских знаний» акцент должен быть сделан на 
первую помощь при неотложных состояниях и 
наиболее распространенные патологии детей и 
подростков.

5. Контактная работа по дисциплине «Ос-
новы медицинских знаний» должна обязатель-
но включать лабораторные работы, где каждый 
студент сможет отработать алгоритмы помощи 
пострадавшему при неотложном состоянии на 
тренажерах и манекенах. 

6. Знания и навыки в области здоровьесбе-
режения, полученные студентами на начальных 
курсах, должны подкрепляться на старших кур-
сах, а также во внеучебной работе: волонтерская 
деятельность, посещение секций и кружков, ор-
ганизация мероприятий, посещение профиль-
ных конференций и круглых столов и др.

В процессе обучения в университете педа-
гог должен понять, что именно он является при-
мером и ориентиром для своих подопечных, в 
том числе и в вопросах здорового образа жизни, 
что его гигиеническая грамотность должна спо-
собствовать правильной здоровьесберегающей 
организации учебного процесса.

Выводы

Необходимо уделять внимание повыше-
нию компетентности студентов педагогического 
университета в области гигиенического воспи-
тания и обучения, так как именно педагог явля-
ется ключевым звеном в передаче этих знаний 
подрастающему поколению. 

Наметившаяся тенденция, отраженная в 
едином ядре педагогического образования, бу-
дет эффективна при должном методическом со-
провождении учебного процесса. 

Литература

1. Ахмерова, С.Г. Оптимизация гигиенического воспитания студентов в учебном процессе : 
автор. дисс. … канд. мед. наук / С.Г. Ахмерова. – М., 1994. – 27 с.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 269

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

2. Баранов, А.А. Состояние здоровья детей и подростков в современных условиях: пробле-
мы, пути решения / А.А. Баранов // Российский педиатрический журнал. – 1998. – № 1. – С. 5–8.

3. Пашков, А.П. Первичная неинфекционная заболеваемость детей и влияние на нее показа-
телей социально-экономического развития территорий Алтайского края / А.П. Пашков, Г.Н. Бо-
родина, С.В. Лопатина, А.Н. Пашкова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 
2021. – № 11(128). – С. 75–77.

References

1. Akhmerova, S.G. Optimizatsiya gigienicheskogo vospitaniya studentov v uchebnom protsesse : 
avtor. diss. … kand. med. nauk / S.G. Akhmerova. – M., 1994. – 27 s.

2. Baranov, A.A. Sostoyanie zdorovya detej i podrostkov v sovremennykh usloviyakh: problemy, 
puti resheniya / A.A. Baranov // Rossijskij pediatricheskij zhurnal. – 1998. – № 1. – S. 5–8.

3. Pashkov, A.P. Pervichnaya neinfektsionnaya zabolevaemost detej i vliyanie na nee pokazatelej 
sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya territorij Altajskogo kraya / A.P. Pashkov, G.N. Borodina, 
S.V. Lopatina, A.N. Pashkova // Globalnyj nauchnyj potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2021. – 
№ 11(128). – S. 75–77.

© А.П. Пашков, С.В. Лопатина, М.С. Терентьев, В.Н. Иванова, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.270

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 378.1

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Д.С. САВЧЕНКО

НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: высшее образование; готовность; профессиональная деятельность; 
основные характеристики; опрос.

Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики высшего образования, дающие 
представление о нем как о показателе готовности выпускников к ведению профессиональной дея-
тельности. Целями данного исследования являются установление основных характеристик высше-
го образования как показателя готовности к профессиональной деятельности, а также выявление 
потребностей и интересов будущих специалистов, осваивающих программы высшего образова-
ния.

К задачам данного исследования относятся обзор существующих подходов к исследуемой 
проблематике, определение основных характеристик и преимуществ высшего образования как 
показателя готовности к ведению профессиональной деятельности, проведение социологическо-
го исследования среди учащихся учреждений высшего образования с целью выявления их отно-
шения к высшему образованию, а также пожеланий по улучшению подготовки профессионалов в 
рамках системы высшего образования.

Основной гипотезой, лежащей в основе данного исследования, является предположение о на-
личии несоответствия между существующими образовательными программами и актуальными 
требованиями рынка труда.

Проведен анализ основных существующих в академическом пространстве точек зрения на 
указанную проблему, а также опрос учащихся вузов методом гугл-таблиц с целью уточнения их 
точки зрения по данному вопросу.

По результатам проведенного исследования было выявлено, что высшее образование одно-
значно является важным показателем профессиональной компетентности и высоко ценится как го-
товящимися специалистами, так и рынком труда, однако образовательным программам требуется 
больше практико-ориентированного материала, способного подготовить специалистов к реалиям 
рынка труда.

Актуальность темы исследования

Высшее образование обладает большим 
престижем в современном обществе. Большое 
количество людей рассматривают получение 
высшего образования в качестве одного из не-
избежных и необходимых этапов в личностном 
и профессиональном развитии. В результате 
успешного освоения высших образовательных 

программ выпускники вузов получают значи-
тельные конкурентные преимущества на рынке 
труда, поскольку высшее образование позволя-
ет сформировать ряд профессиональных и лич-
ностных компетенций, имеющих практическое 
применение. Роль высшего образования на рын-
ке труда можно продемонстрировать, в числе 
прочего, на примере следующего факта: более 
трети (34,9 %) работников в России в первой 
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половине 2022 г. имели высшее образование [1].
В связи с вышесказанным теоретическая 

актуальность данного исследования состоит в 
уяснении категориального аппарата, применя-
емого при изучении высшего образования как 
фактора готовности к ведению профессиональ-
ной деятельности, выявлению его основных ха-
рактеристик в указанном качестве.

Практическая же актуальность заключается 
в уточнении интересов и потребностей участ-
ников процесса подготовки специалистов в си-
стеме высшего образования, а именно студен-
тов высших образовательных учреждений.

Проблематизация

При всем понимании важности высшего 
образования в обществе существует проблема 
несоответствия между некоторыми из обра-
зовательных программ и формируемыми ими 
компетенциями, с  одной стороны, и запросами 
рынка труда – с другой. Во многом это прояв-
ляется и в несоответствии ожиданий, заклады-
ваемых обучающимися специалистами в полу-
чение высшего образования, реалиями рынка 
труда, с которыми им приходится столкнуться 
по окончании своей образовательной програм-
мы. Успешное применение полученных в вузе 
знаний во многом зависит от многосторонней 
координации между студентами, преподава-
тельским и методическим составом, органами 
государственного надзора в сфере высшего об-
разования и представителями рынка труда. 

Рассматриваемая проблематика предполага-
ет решение нескольких целей и задач. К целям 
данной работы можно отнести следующие:

1) установление основных характеристик 
высшего образования как показателя готовно-
сти к профессиональной деятельности;

2) выявление потребностей и интересов 
будущих специалистов, осваивающих програм-
мы высшего образования.

Что касается задач данной статьи, то они 
включают в себя набор следующих действий:

1) совершить обзор существующих подхо-
дов к исследуемой проблематике;

2) определить основные характеристики 
и преимущества высшего образования как по-
казателя готовности к ведению профессиональ-
ной деятельности;

3) провести социологическое исследова-
ние среди учащихся учреждений высшего об-
разования с целью выявления их отношения к 

высшему образованию, а также пожеланий по 
улучшению подготовки профессионалов в рам-
ках системы высшего образования.

Методы исследования

При написании настоящего исследования 
использовались несколько основных научных 
методов. 

Во-первых, это совокупность общелоги-
ческих методов, таких как анализ, сравнение и 
синтез. Данные методы применяются преиму-
щественно в первой части статьи, при анализе 
основных теоретических проблем данного ис-
следования, а также существующей литературы 
и основных устоявшихся в академическом со-
обществе подходов к образованию как фактору 
готовности к профессиональной деятельности.

Во-вторых, это метод анкетирования. Он 
используется во второй части исследования для 
выявления мнений учащихся высших образо-
вательных учреждений о ценности и практиче-
ской приложимости высшего образования.

Анализ проблемы

Тема высшего образования как показателя 
готовности к ведению профессиональной дея-
тельности в целом достаточно хорошо изучена 
в академических кругах. Среди популярных те-
оретических моделей можно выделить компе-
тентностный подход, концентрирующий внима-
ние на исследовании конкретных компетенций. 
Среди основных проблем, подвергающихся 
рассмотрению, можно отметить формирование 
и оценку готовности к профессиональной дея-
тельности.

Говоря о высшем образовании в целом, сле-
дует отметить, что высшее образование обла-
дает рядом конкретных характеристик, превра-
щающих его в конкурентное преимущество на 
рынке труда.

Во-первых, высшее образование ставит по-
тенциального кандидата на вакансию на более 
высокую ступень по сравнению с кандидатами, 
которые не обладают высшим образованием, 
поскольку предполагается, что обладающий 
высшим образованием специалист обширнее 
и фундаментальнее подготовлен или во всяком 
случае способен к быстрому обучению.

Во-вторых, систематическое высшее обра-
зование способствует формированию конкрет-
ных компетенций, как профессионального, так 
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и личностного характера, позволяющих занять 
достойное место на рынке труда. 

Можно выделить и другие значимые харак-
теристики высшего образования, характеризую-
щие высокий уровень подготовки обладающих 
им специалистом. Однако следует отметить, 
что, несмотря на все преимущества, высшее 
образование не всегда способно ответить на 
запросы рынка труда, предоставить специали-

стов, которые бы соответствовали требованиям 
и запросам работодателей. 

Основными причинами такого положения 
дел можно считать отсутствие налаженного, 
структурно и систематически организованного 
взаимодействия между работодателями и систе-
мой высшего образования. Углубленное изуче-
ние данного вопроса выходит далеко за рамки 
данного исследования, поэтому решено было 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «На ваш взгляд, насколько важно высшее образование 
в современном мире?»

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Предоставляет ли высшее образование 
конкурентные преимущества на рынке труда?»

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Считаете ли вы, что по окончании вуза будете готовы 
к ведению профессиональной деятельности?»



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 273

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

ограничиться исследованием потребностей од-
ной из сторон образовательного процесса, а 
именно студентов высших учебных заведений.

Результаты исследования проблемы

В процессе написания статьи был прове-
ден социологический опрос (анкетирование) на 
тему «Актуальность и значимость высшего об-
разования в современной России» [8]. 

В опросе приняли участие 20 респондентов 
в возрасте 16–35 лет. Целью опроса являлось 
ознакомление с мнением специалистов о полу-
чаемом ими высшем образовании, уверенности 
в его практической применимости, а также сбор 
практических пожеланий по улучшению подго-
товки специалистов в рамках системы высшего 
образования.

Ниже представлены ответы на три вопроса 
о важности высшего образования в виде диа-
грамм, показывающих процентное распределе-
ние ответов респондентов.

Как можно заметить, подавляющее боль-
шинство респодентов (85 % в сумме) считает 
высшее образование важной частью современ-
ного мира. При этом половина (50 %) респон-
дентов выбрали ответ «очень важно», а около 
трети (35 %) – «достаточно важно». Респон-
денты, считающие высшее образование не осо-
бенно важным, составили наименьшую группу 
(15 % ответов). 

Наибольшая группа респондентов (50 %) 
считает, что высшее образование предоставля-

ет конкурентные преимущества на рынке труда, 
однако в ограниченной степени. За ней следует 
треть (35 %) респондентов, полагающих, что 
высшее образование определенно предоставля-
ет конкурентные преимущества. Наконец, 15 % 
респондентов считает, что высшее образование 
не предоставляет преимуществ на рынке труда.

Подавляющее большинство респондентов 
(60 %) уверены в том, что полученное высшее 
образование подготовит их к профессиональ-
ной деятельности. При этом треть (35 %) не 
уверена в этом, а небольшая (5 %) считает, что 
не будет готова к ведению профессиональной 
деятельности.

Общий вывод, который можно сделать из 
представленных данных, состоит в том, что 
большинство студентов признает ценность и 
важность высшего образования, тем не менее 
значительная часть испытывает сомнения по 
поводу применимости полученных знаний на 
практике. 

В этой связи особенно интересно рассмо-
треть конкретные предложения опрошенных по 
улучшению системы высшего образования для 
обеспечения подготовки специалистов к веде-
нию профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что данный вопрос яв-
лялся необязательным, а потому количество 
ответов на него (16) несколько меньше общего 
количества респондентов (20). Ниже представ-
лены полученные развернутые ответы респон-
дентов.

Полученные данные говорят о том, что 

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Что, на ваш взгляд, можно было бы улучшить 
в системе высшего образования для обеспечения подготовки специалистов к ведению 

профессиональной деятельности?»
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большинство респондентов (9 из 16) считают 
особенно важным практическое применение 
полученных знаний и что важнейшим измене-
нием в их подготовке могло бы быть смещение 
акцента в сторону получения учебной практики 
и стажировок в различных компаниях. 

Ряд респондентов отмечают возможность 
изменения формата и организации учебного 
процесса в рамках программ высшего образо-
вания.

Кроме того, респонденты отмечают воз-
можность повышения качества образования в 
целом и изменения некоторых образовательных 
программ.

Таким образом, несмотря на общую уве-
ренность респондентов в необходимости и 
пользе высшего образования для будущей про-
фессиональной деятельности, остается значи-
тельное пространство для качественных улуч-
шений системы высшего образования, с точки 
зрения опрошенных.

Заключение

Исходя из вышеизложенной информации, а 

также результатов проведенного социологиче-
ского исследования, можно прийти к следую-
щим выводам.

С одной стороны, высшее образование яв-
ляется важным фактором подготовки специ-
алистов к ведению профессиональной деятель-
ности и дает уверенность выпускникам вузов в 
своей конкурентоспособности на рынке труда.

С другой стороны, можно отметить несоот-
ветствие некоторых образовательных программ 
потребностям и запросам рынка труда, реалиям 
современной экономики. В частности, респон-
дентами отмечается недостаток практической 
деятельности в рамках вузов.

Таким образом, высшее образование яв-
ляется важным фактором подготовки специ-
алистов к ведению профессиональной деятель-
ности, однако ему не хватает практической 
ориентированности на актуальные потребности 
рынка труда. 

Теоретические и практические рекоменда-
ции по исправлению существующих недостат-
ков системы подготовки специалистов в рамках 
системы высшего образования являются темой 
дальнейших исследований.
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Аннотация: Цель работы заключается в исследовании важных аспектов профессиональной 
адаптации выпускников высшего педагогического учебного заведения. Задачи исследования: опре-
деление критериев профессиональной адаптации начинающего учителя; анализ содержания и ка-
чества высшего образования как детерминантов профессиональной адаптации. Гипотеза исследо-
вания: содержание и качество высшего образования могут рассматриваться в качестве ключевых 
факторов профессиональной адаптации выпускников педагогического университета. Методы ис-
следования: анализ научной литературы, синтез, обобщение. Достигнутые результаты: опреде-
лены основные критерии профессиональной адаптации начинающего учителя; исследованы со-
держание и качество образования как детерминанты профессиональной адаптации выпускников 
высшего педагогического учебного заведения.

Получение диплома о высшем педагоги-
ческом образовании можно считать отправной 
точкой профессионального становления начи-
нающего учителя. Ему предстоит стать насто-
ящим мастером своего дела, являющимся для 
своих учеников проводником в мир знаний, че-
ловеком, который сумеет дать совет в трудной 
ситуации и поможет преодолеть все сложности 
на пути взросления и формирования личности 
ребенка. Также от современного учителя тре-
буется способность устанавливать и поддержи-
вать эффективное взаимодействие с коллегами 
и администрацией школы, с родителями. Для 
всего этого ему необходимо быть культурным 
и образованным человеком, не только отлично 
владеющим преподаваемым предметом, но и 
знающим педагогику и психологию, методику 
обучения и воспитания, основы этики межлич-
ностного общения. Поэтому не вызывает со-
мнения тот факт, что фундаментом успешной 
профессиональной адаптации начинающего 
учителя может считаться процесс получения им 
высшего образования, когда у него формирует-

ся совокупность необходимых компетенций, об-
уславливающих готовность к осуществлению 
трудовой деятельности в образовательных ор-
ганизациях различных типов. По данному пово-
ду исследователи отмечают, что «на формиро-
вание новых профессиональных и личностных 
качеств должен быть направлен специально 
организованный образовательный процесс в об-
разовательном учреждении профессионального 
образования, нацеленный на обеспечение со-
циализации личности, одним из слагаемых ко-
торой является адаптация к профессиональной 
деятельности» [2, с. 336]. Поэтому мы полагаем 
уместным рассматривать содержание и каче-
ство высшего образования в качестве ключевых 
детерминантов профессиональной адаптации 
начинающего учителя.

В современном менеджменте успешность 
интеграции представителей персонала в си-
стему организационных отношений опреде-
ляется, в частности, необходимостью усвое-
ния ими системы ценностей организационной 
культуры [1]. На наш взгляд, подобный подход 
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может быть распространен и на адаптацию на-
чинающего учителя к условиям осуществления 
новой для него педагогической деятельности. 
Для этого ему следует руководствоваться акси-
ологическими предпосылками процессов обу-
чения и воспитания, коммуникации в педагоги-
ческом коллективе и за его пределами. Уровень 
формирования у него готовности к реализации 
обозначенных практических подходов может 
рассматриваться в качестве одного из ключевых 
критериев профессиональной адаптации, на-
прямую связанных с качеством полученного им 
высшего образования. Очевидно, что оно долж-
но определяться не как достижение цели раз-
вития ряда компетенций, но как формирование 
у студента способности эффективно трудиться. 
При этом изменяется и понимание самой сущ-
ности компетенций, которые рассматриваются 
как представляющие «определенную совокуп-
ность знаний и умений, а также готовности их 
применения в реальных трудовых условиях» 
[3, с. 163]. Это относится, в частности, к спо-
собности начинающего профессионала ре-
ализовать на практике основные принципы 
межличностного взаимодействия, играющего 
важнейшую роль как в педагогической, так и во 
многих других видах деятельности [5].

В контексте рассматриваемого круга во-
просов особое внимание следует уделить тому 
факту, что «российские исследователи рассма-
тривают качество высшего образования как со-
ответствие образовательного процесса и его 
результатов государственным стандартам, тре-
бованиям общества и запросам рынка труда» 
[6, с. 11]. При этом необходимо понимать, что 
обеспечение выполнения требований социума 
и запросов рынка труда может представлять 
особую сложность, поскольку данные аспек-
ты, во-первых, часто могут не быть обозначе-
ны в явном виде, а во-вторых, они находятся 
в постоянной динамике. Именно поэтому пе-
дагогическому вузу следует наладить систему 
обратной связи с представителями образова-
тельных организаций, куда устраиваются на 
работу их выпускники. Проанализировав полу-
чаемые сведения, можно будет понять, с каки-
ми сложностями в профессиональной адапта-
ции сталкиваются начинающие учителя, чтобы 

в дальнейшем внести необходимые изменения 
в образовательные программы и организацию 
учебного процесса, обеспечив существенное 
повышение качества образования и приведя 
его содержание в соответствие с требованиями 
времени. Так, например, «на ступени общего 
образования сегодня в образовательном про-
цессе используются программные средства об-
учения: обучающие компьютерные програм-
мы по отдельным дисциплинам или темам, 
инструменты компьютерного тестирования, 
цифровые справочники, энциклопедии и сло-
вари, учебные пособия и учебники» [4, с. 82]. 
Поэтому задачей вуза можно считать форми-
рование у студентов готовности к осуществле-
нию соответствующих образовательных прак-
тик. Сделать это можно посредством изучения 
новых тем в рамках освоения курса теории и 
методики обучения конкретным предметам, 
а также путем корректировки учебного плана 
и включения в него элективных и факульта-
тивных дисциплин подобной направленности. 
Все это можно считать практическим прояв-
лением трансформации содержания педаго-
гического образования с целью решения за-
дач всемерного повышения его качества для 
формирования у начинающего учителя готов-
ности к успешной профессиональной адапта- 
ции. 

Подготовка студентов педагогического уни-
верситета – сложный процесс, результативность 
которого определяется, в частности, способно-
стью выпускников интегрироваться в систему 
деятельности образовательных организаций 
различных типов, став эффективным сотрудни-
ком, способным на практике решать задачи об-
учения и воспитания представителей молодо-
го поколения. При этом начинающий учитель 
опирается, прежде всего, на те компетенции, 
которые были сформированы у него в процессе 
получения высшего образования. Это позволяет 
нам рассматривать содержание и качество под-
готовки студентов как важнейшие факторы про-
фессиональной адаптации начинающего учи-
теля, желающего принести максимум пользы 
современному социуму, приняв на себя заботу о 
всестороннем личностном развитии подрастаю-
щего поколения.
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Аннотация: Целью статьи является обоснование роли педагогического наставничества в мо-
тивации будущих учителей начальных классов. Методом исследования послужило тестирование и 
анкетирование студентов педагогического института. В качестве гипотезы выступает предположе-
ние о том, что педагогическое наставничество в связке «учитель – студент – ученик» способствует 
более эффективной мотивации студентов к учительской деятельности. Результатом исследования 
является повышение мотивации к будущей профессии у студентов посредством педагогического 
наставничества.

Сфера образования постоянно развивается, 
и учителям важно не отставать от преподава-
тельской практики. Один из способов, с помо-
щью которого учителя могут продолжать совер-
шенствоваться, педагогическое наставничество. 
В этой статье мы рассмотрим важность настав-
ничества в педагогическом образовании и его 
роль в формировании будущего образования.

Наставничество – это поддержка и уста-
новка молодой личности на пути развития соб-
ственного потенциала и собственных навыков, 
а также выбора и профессионального станов-
ления в определенной сфере. Наставничество 
является ярким примером педагогики сотруд-
ничества, сущность которой заключается в де-
мократическом и гуманном отношении к подо-
печному, обеспечении его права на выбор, на 
собственное достоинство, уважение [1]. Педа-
гогическое наставничество может принимать 
множество форм: наедине, в группе, со свер-
стниками и онлайн-наставничество. Одним из 
основных преимуществ педагогического на-
ставничества является то, что оно позволяет 
новым учителям учиться у опытных педагогов, 
получать от них представление о стратегиях 
и методах преподавания, управления классом, 
о проблемах и возможностях – эти знания мо-

гут помочь новым учителям избежать распро-
страненных ошибок и выработать собственный 
стиль преподавания [2]. Молодые учителя ча-
сто могут чувствовать себя изолированными, 
но благодаря наставничеству они могут почув-
ствовать принадлежность к своей профессии. 
Они также могут участвовать в программах 
наставничества и проходить повышение квали-
фикации, предоставляющее возможность для 
сотрудничества с другими учителями, а также 
профессиональное развитие: учителя получают 
доступ к различным семинарам, конференциям 
и онлайн-курсам. Кроме того, педагогическое 
наставничество приносит пользу и опытным 
учителям – взяв на себя роль наставника, учите-
ля получают новый практический опыт [3]. Они 
могут задуматься над своим методом обучения 
и перенять опыт подопечных. Процесс взаим-
ного обучения и рефлексии может повысить 
общее качество преподавания и внести вклад в 
постоянное совершенствование профессии [4]. 

Эффективная программа наставничества 
для молодых учителей должна включать сле-
дующие элементы: наставничество для обеих 
сторон (подопечный и наставник) должно быть 
добровольным; наставник должен сотрудни-
чать с молодым учителем, чтобы определить 
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области для развития и адаптировать свою про-
грамму; наставник должен быть опытным педа-
гогом, готовым поделиться своими знаниями; 
наличие обратной связи [5]. Все перечислен-
ные элементы могут помочь молодому учителю 
определить свои ошибки и развить навыки, уве-
ренность в классе. 

В 2021 г. в школе МОБУ СОШ № 6 начался 
проект по наставничеству «Учитель – студент – 
ученик»; проект был поддержан кафедрой на-
чального образования Педагогического инсти-
тута СВФУ. Студенты начали работать с детьми 
и учителями в рамках проекта; для определения 
параметров, влияющих на способность и заин-
тересованность к обучению будущих учителей 
начального класса, было проведено тестирова-
ние. Тестирование проводилось по следующим 
блокам: мотивация к обучению, мотивация об-
учения в вузе, диагностика направленности 
учебной мотивации, готовность к саморазви-
тию, профессиограмма практиканта. Всего в те-
стировании приняло участие 124 студента из 8 
групп разных курсов обучения.

В качестве контроля тестирования анализи-
руется только первый блок «Мотивация к обу-
чению». Данный блок разделен на 3 результата: 
низкий уровень мотивации (11–17 баллов), до-
пустимый уровень мотивации (18–26 баллов), 
оптимальный уровень мотивации (27–32 бал-
лов). С результатами можно ознакомиться в ги-

стограмме.
Опираясь на результаты, можно сделать 

следующий вывод: показатель низкого уровня 
мотивированности зависит от сложности курса 
обучения, снижаясь к выпускному курсу; оп-
тимальный уровень мотивированности показал 
относительно стабильные результаты, повыша-
ясь к последнему курсу обучения; самый ста-
бильный и крупный показатель – допустимый 
уровень мотивированности. Тестирование на-
глядно показывает то, что немотивированные 
и мотивированные студенты встречаются реже, 
чем студенты со средним уровнем мотивиро-
ванности, причем количество студентов с оп-
тимальным уровнем мотивации превышает ко-
личество их однокурсников с низким уровнем 
мотивации, что является благоприятным резуль-
татом.

В заключение отметим, что педагогическое 
наставничество играет жизненно важную роль 
в педагогическом образовании. Оно дает новым 
учителям знания, навыки и поддержку, необхо-
димые им для того, чтобы стать опытными пре-
подавателями. Поскольку сфера образования 
непрерывно развивается, важно, чтобы мы про-
должали поддерживать программы педагоги-
ческого наставничества, тем самым мотивируя 
развитие молодых учителей – таким образом, 
мы можем гарантировать, что готовим наших 
студентов к успеху в будущем.
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Аннотация: Целью статьи является изучение феномена стартового неравенства в студенче-
ской среде и определение степени его влияния на успешность обучения. Задачи исследования: 
сбор статистических данных для оценки уровня стартового неравенства, анализ результатов об-
учения студентов, установление зависимости успеваемости от наличия стартовых преимуществ. 
Методы: анкетирование обучающихся образовательной организации, обработка и анализ получен-
ных данных и сведений об успеваемости студентов. Результаты: в условиях исследования влияние 
стартового образовательного неравенства на успеваемость обучающихся не обнаружено. 

Известно, что в настоящее время соци-
альное положение, уровень и качество жизни 
большинства людей определяются наличием 
образования, причем возможность бесплатного 
получения высшего образования всеми граж-
данами страны закреплена в Конституции РФ. 
Несмотря на то, что отбор абитуриентов в вузы 
происходит на конкурсной основе уже долгое 
время, существует множество факторов, указы-
вающих на несовершенство существующей си-
стемы, следствием которого становится усиле-
ние социального неравенства среди студентов. 
Это явление, названное стартовым неравен-
ством, отчетливо проявляется на этапе посту-
пления в вуз и в начале обучения и заключается 
в существенном различии знаний, умений и на-
выков, с которыми обучающиеся переходят на 
новую ступень образования [1]. 

Единственные критерии оценки поступа-
ющих – результаты ЕГЭ (для школьников) или 
вступительных испытаний (для людей, имею-
щих среднее или высшее профессиональное 
образование), которые учитывают не только 
уровень знаний, но также множество других со-
путствующих факторов: 

– качество полученного ранее школьного 

или профессионального образования, широту 
кругозора и культурный уровень человека; 

– индивидуальные биологические осо-
бенности (хорошая память, высокие показатели 
физического развития, склад ума, тип мышле-
ния и т.д.);

– характер взаимоотношений в семье, 
воспитание, уровень образования и общего раз-
вития родителей;

– экономические возможности, обеспе-
чивающие доступность дополнительного об-
разования (научные, творческие и спортивные 
кружки и секции, репетиторы, курсы допол-
нительного профессионального образования и 
др.);

– территориальную принадлежность че-
ловека, от которой зависят описанные выше 
факторы [1].

Важно отметить, что поступившие с раз-
личным «багажом» знаний и навыков студенты 
по-разному проявят себя в начале учебы в вузе. 
Для проверки гипотезы о влиянии ряда факто-
ров стартового неравенства (дополнительного 
образования до поступления в вуз, уровня обра-
зования родителей) на успеваемость в филиале 
ТИУ в г. Сургуте было проведено исследова-



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.282

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education

ние; выборку составили 54 студента 1-го и 2-го 
курсов по направлению «Нефтегазовое дело». 
Анкета включала 7 вопросов, ответы на кото-
рые позволяют установить наличие некоторых 
стартовых преимуществ, данные о которых в 
дальнейшем будут сопоставлены с успеваемо-
стью студентов в 1 семестре. На рис. 1–4 пред-
ставлены результаты анкетирования. Оказалось, 
что в большинстве семей один или оба родите-
ля имеют профессиональное образование (сред-
нее или высшее). Согласно гипотезе студенты, 
находясь под влиянием образованных родите-
лей, должны проявлять успехи в обучении, по-
скольку в обществе укоренился стереотип о 
том, что если в обучении преуспели родители, 
то должны преуспеть и их дети.

Учитывая, какой уровень знаний в этих 
областях требуется для качественного осво-
ения специальных дисциплин в техническом 
вузе, можно предположить, что получение до-
полнительных образовательных услуг долж-
но положительно сказаться на успеваемости 
студентов. Кроме того, многие студенты более 
1 года занимались в кружках и секциях допол-
нительного образования различной направлен-
ности (спортивные, научно-исследовательские, 
творческие), и ожидается, что результатом их 
деятельности стало формирование (укрепле-

ние) некоторых личностных качеств (например, 
спорт развивает в людях дисциплинирован-
ность и исполнительность, а научная работа – 
способность к обучению и стремление к знани-
ям). Информация, характеризующая студентов 
на момент их поступления в вуз, была сопо-
ставлена с данными об их успеваемости по ре-
зультатам первой промежуточной аттестации в 
1 семестре: пробелы в успеваемости и низкая 
успеваемость.

Под низкой успеваемостью понимает-
ся оценка (балл), равная половине баллов от 
максимально возможного их числа при про-
хождении аттестации по данной дисциплине 
(например, результат менее 15 баллов при мак-
симально возможном числе баллов, равном 30). 
Пробел в успеваемости – оценка, равная нулю 
баллов при прохождении аттестации по данной 
дисциплине независимо от максимально воз-
можного количества баллов. На рис. 5–8 при-
водятся данные о пробелах в успеваемости и 
анализ той части обучающихся, у которых были 
выявлены проблемы. Из практически 40 % сту-
дентов, имеющих минимум один «0», большая 
часть занималась в секциях до поступления в 
вуз, причем некоторые сразу несколькими ви-
дами деятельности. Высока доля обучающих-
ся, занимавшихся дополнительной подготовкой 

Рис. 1. Уровень образования 
родителей респондентов

Рис. 2. Участие респондентов в дополнительном 
образовании до поступления в вуз

Рис. 4. Участие респондентов в дополнительной 
подготовке к ЕГЭ

Рис. 3. Участие респондентов в дополнительной 
подготовке к ЕГЭ
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к сдаче ЕГЭ, а также тех, чьи родители имеют 
профессиональное образование (высшее или 
среднее). Ожидалось, что число неуспеваю-
щих будет ниже и в их числе окажется меньше 
активных студентов. Зависимость между уча-
стием в дополнительном образовании (а также 
уровнем образования родителей) студентов с 
проблемами в обучении здесь установить не-
возможно.

Менее серьезная и более распространенная 
проблема – низкая успеваемость. На рис. 9–11 

представлена информация о студентах, имею-
щих проблемы с одной или несколькими дис-
циплинами; для проблемной группы выполнен 
аналогичный анализ. 

Видно, что проблемы как минимум с од-
ной дисциплиной наблюдаются практически у 
всех студентов (89 %) независимо от исследуе-
мых факторов. Проблемы с пятью и более дис-
циплинами отмечаются у 13 % обучающихся (7 
человек), из которых лишь один ничем не зани-
мался до поступления в вуз, а в дополнитель-

Рис. 8. Подготовка к ЕГЭ среди неуспевающихРис. 7. Уровень образования родителей 
неуспевающих студентов

Рис. 6. Участие неуспевающих 
в дополнительном образовании

Рис. 5. Наличие пробелов 
в успеваемости опрошенных

Рис. 9. Наличие проблемы низкой успеваемости  
(1 дисциплина)

Рис. 11. Уровень образования родителей проблемных студентов

Рис. 10. Участие проблемных студентов 
в подготовке к ЕГЭ
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ной подготовке к ЕГЭ принимала участие почти 
половина.

Таким образом, в рамках исследования 
связь между рассматриваемыми факторами, 
характеризующими стартовое неравенство, и 
успеваемостью студентов установить не уда-
лось, гипотеза не подтвердилась. Причинами 
неуспеваемости могут являться недостаток 
способностей (объясняется индивидуальными 
особенностями, качеством школьного образо-

вания и подготовки к экзаменам, низкой эффек-
тивностью секций и кружков дополнительного 
образования) либо психологические факторы 
(отсутствие мотивации, особенности личности, 
проблемы с адаптацией к среде вуза). Подво-
дя итог, заметим, что в работе рассматривались 
только три фактора образовательного стартово-
го неравенства, и, несмотря на опровержение 
гипотезы, нельзя исключать влияния других 
факторов на успеваемость студентов.
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The Information-Measuring System for Quality Control of Transformer Oil

A.N. Baklanov
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: transformer oil; express control; principal component method; measuring 
cell; spectral characteristics; Labview.

Abstract: The purpose of this study was to develop an information-measuring system for quality 
control of transformer oil based on the National software package Instruments LabView, which enables 
to obtain measurement information for the method of express quality control of transformer oil. The use 
of such a system will make it possible not only to determine the quality of transformer oil, but also to 
predict the degradation of its quality over time.

Methodology for Express Quality Control of Transformer Oil

A.N. Baklanov
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: transformer; transformer oil; identification; algorithm; spectrograms; 
dielectric loss tangent; impedance.

Abstract: The purpose of the research is to develop a method for express quality control 
of transformer oil, based on the analysis of the obtained spectral characteristics using principal 
component and cluster analysis with further prediction of the occurrence of deviations in the qualitative 
composition. An algorithm for express quality control of transformer oil has been developed. 
In accordance with the algorithm, an experiment was conducted on a group of spectral characteristics 
with various deviations in the quality of transformer oil, such as the presence of moisture and impurities 
in the transformer oil, which showed the effectiveness of using the principal component approach (the 
first three principal components describe more than 98 % of the variance of the initial data). Cluster 
analysis made it possible to correctly identify groups with various deviations. At the final stage of the 
algorithm, deviations in the qualitative composition of transformer oil were predicted; the experiment 
showed a prediction reliability of no worse than 95 %.

Automation of Production Processes and Data Management in Industrial Production

V.A. Vasilyeva, K.Yu. Lobkov, E.V. Filyushina
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: automation; software; industrial enterprise; implementation; strategy.
Abstract: In the aluminum industry today, information management and innovation are aimed 

at optimizing production processes. The introduction of new information systems may entail external 
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problems, including the lack of suitable solutions and difficulties in using them. Businesses are 
addressing these challenges with customized automated systems, improving information management 
and operational efficiency.

Software Implementation of an Information System for Managing the Register  
of Serialized Items Based on a Cloud Service

N.M. Galchenko
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: information system; honey; cloud service; unique number; NET 
Framework; algorithm; database.

Abstract: The purpose of the paper was to develop the software part of an information system 
for managing the register of serialized items based on a cloud service. The types of cloud services 
for implementing an information system are considered. An algorithm for user interaction with 
the information system has been developed. The software part is written in C#. A database for this 
information system was also developed. The functionality of the program was checked and the absence 
of any failures was noted.

Software Implementation of a Warehouse Logistics Information System Using RFID Tags

N.S. Gumberg
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: information system; stock; logistics; RFID tags; diagram.
Abstract: The goal of this project is the software implementation of an information system, the basis 

of which is warehouse logistics using RFID tags. Within the framework of this article, a diagram of the 
deployment of an information system, a diagram of applicants has been developed and constructed, and 
the interface of the designed software implementation of a warehouse logistics information system using 
RFID tags is presented. The implementation of an information system project will reduce the likelihood 
of loss of profit due to control over goods and analysis of their demand by sector managers, increase the 
efficiency of product analysis and the overall efficiency of personnel.

Modeling a Voltage to Frequency Converter in NI Multisim

A.M. Lankin
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: converter; modeling; temperature; Multisim.
Abstract: The purpose of the study was to develop a unit for measuring and stabilizing the 

temperature of the furnace stage of a high-temperature ion receiver. The relevance of the problem is 
described, a review of devices for similar purposes and existing methods for measuring temperature 
is carried out, as well as the choice of the type of sensor used. Simulation of the analog-to-digital 
converter, microcontroller and display unit has been completed. The principles of constructing a 
microprocessor system have been developed.
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Modeling the Inductor and Bifilar Shunt of a Device  
for Magnetizing High-Coercivity Magnets in the COMSOL Environment

M.V. Lankin
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: measurement; pulse magnetization; highly coercive magnets; Rogowski 
belt; COMSOL Multiphysics.

Abstract: To magnetize permanent high-coercivity magnets, it is necessary to create a large 
current – 5–10 times greater than their coercive force. When such a current is created, the inductor coil 
becomes very hot, which leads to loss of energy and possible melting of the inductor. The purpose of the 
research is to develop and study models of an inductor and a bifilar shunt of a device for magnetizing 
high-coercivity magnets in the COMSOL environment. The development and research of mathematical 
models was carried out: an inductor with and without a magnet, a shunt and a Rogowski coil. The results 
obtained can be used in the production of high-coercivity magnets, as well as in the development of new 
devices for pulsed magnetization.

Methodology for Building a Software Release Process to Improve the Quality  
of Software Products

E.V. Leukhin
Kazan

Key words and phrases: software release cycle; software products; SDLC; QA; quality assurance.
Abstract: The purpose of the article is to demonstrate and study the methods and tools used in 

the software release cycle process, which allow increasing the level of quality. The tasks include 
issues of improving the quality of software products and systems without reducing the speed of their 
implementation and change. The hypothesis of the study is the statement that changes in the process 
of development and development of systems can improve the quality of developed solutions without 
reducing speed and increasing financial costs. Methods are engineering practices and technical 
approaches used in system development. The achieved results show the effectiveness of using 
approaches and practices to improve the quality of products and software components.

Software Implementation of the Information System for Analyzing Data  
from Electronic Operational Documentation

S.O. Morozov
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: operational documentation; information analysis; Information system; 
IDEF0.

Abstract: The goal was to develop an information system for analyzing data from electronic 
operational documentation, ensuring increased productivity of the operational documentation 
management system through the use of intelligent models. An information system for analyzing data 
from electronic operational documentation is presented, the main purpose of which is storing, collecting 
and analyzing information, as well as forming an expert solution and forecasting to improve the quality 
of user experience and the speed of processing large volumes of information.
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Resistance Thermometer Verification Device

N.D. Narakidze
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: measurement; thermometer; thermal converters; scheme; microcontroller; 
signal.

Abstract: The purpose of the research was to develop a device for testing resistance thermometers. 
The designs of resistance thermometers are considered and their classification is made. The structural 
and functional diagrams of a device for checking resistance thermometers have been developed and 
described. A methodology for testing resistance thermometers has been developed. This can help 
improve process efficiency, reduce downtime and improve overall product quality.

Detection of Traffic Anomalies in Information Systems Using Machine Learning Methods

A.V. Sayfutdinov
Suol Innovations Ltd, Cyprus

Key words and phrases: anomalies; traffic; machine learning; Information system; model; detection.
Abstract: The purpose of the study is to consider the features of identifying traffic anomalies in 

information systems using Machine Learning methods. To achieve this goal, methods of set theory, 
probability theory and mathematical statistics, mathematical modeling, comparison, formalization, as 
well as machine learning methods were used. The issues of identifying traffic anomalies using machine 
learning methods are considered. A machine learning model is proposed for intelligent detection of 
anomalous traffic data based on statistical laws and linear projection, followed by optimization of model 
parameters to obtain more accurate results.

Virtual Inertia Systems as a Means to Improve Sustainability Conditions  
in Electric Power Systems with Significant Integration of Renewable Energy Sources

I.I. Berdyshev, M.V. Burmeister, D.M. Gabdushev
National Research University “MPEI”, Moscow

Key words and phrases: renewable energy sources; converter; inverter; converter control system; 
virtual inertia systems.

Abstract: Wind and solar generation are currently the fastest growing sources of electricity. 
The purpose of the study is to solve the problem associated with the integration of renewable energy 
sources (RES) from the point of view of the reliability of power systems. RES have a stochastic nature, 
and their output power constantly changes over time. This leads to problems with the balance of active 
power in the power system and covering peak loads, frequency and voltage regulation. Excessive 
shutdowns of converters during network failures and the lack of inertia in generation based on solar and 
wind are a problem that needs to be solved for the development of renewable energy sources. This article 
showed that one of the possible solutions is the use of virtual inertia systems.

Formation of Requirements for the Development of Automated Information Systems  
that Contribute to Increased Control of Production Activities

A.A. Gladkov, D.V. Tikhonenko, D.K. Gek
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: automation; analytics; software; automated information system; activity of 
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the enterprise.
Abstract: The purpose of this study is to develop the basic requirements for creating an automated 

information system (AIS) aimed at increasing the efficiency of an enterprise. The basic structural 
requirements of the future system, as well as functional requirements for the system, have been 
developed for each individual user group. The article is devoted to the problems of developing an 
automated system aimed at increasing the efficiency of an enterprise. This work serves as a beginning 
for developing requirements, allows you to consolidate the acquired data and knowledge and move on to 
the next step - developing usage diagrams, development algorithms and integration into the enterprise.

Project Management for the Development of an IT System for the Strategic Development  
of the Organization

A.R. Glinskaya, M.A. Masyuk, E.V. Filyushina
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: industrial growth; innovation system; manufacturing firms; economic 
development.

Abstract: The modern market is characterized by a high degree of dynamism and constant change, 
which presents significant difficulties for organizations in achieving a competitive advantage. This 
article explores the use of software solutions in the context of automation and control of technological 
processes and production with the aim of developing and increasing the efficiency of organizations. In 
a rapidly changing market, business process automation is becoming an integral part of the success of 
organizations, as it represents a powerful tool that promotes successful competition. The article discusses 
the basic concepts and functionality of software in this area.

Service-oriented Architectures as an Automation Tool  
for Information Management in E-commerce

K.I. Kravtsov, D.V. Tikhonenko, A.V. Nizameeva
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk; 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Key words and phrases: automated information system; hardware architecture; e-commerce; online 
order processing; industry and innovation.

Abstract: This article presents the creation of an information management system tailored to the 
needs of online retailers, with an emphasis on innovative hardware and content architecture. This system 
offers core trading features such as seamless product catalog browsing, online order processing and 
payment options. In addition, its advanced features can significantly reduce manpower requirements by 
allowing tasks to be delegated to the developed system.

Modeling and Methods to Optimize Information Collection and Processing

O.V. Makeeva, M.V. Sartakov, M.B. Tumanova
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: data; collection and processing of information; modeling; simulation 
models; optimization.

Abstract: The purpose of the article is to consider the features of modeling and the distinctive 
features of methods for optimizing the collection and processing of information. The objectives are to 
analyze the theoretical foundations of models and modeling techniques; to identify the requirements 
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for models; to explore various algorithms for constructing mathematical models for collecting 
and processing information. The research methods are systematization, induction and deduction, 
generalization, classification, analysis, and comparison. The results are as follows: during the research, 
the features and areas of application of analytical and simulation modeling methods were identified. 
Approaches to simulation modeling are considered separately. The principles and characteristics 
of optimization of simulation models are described. It is concluded that simulation is one of the best 
tools for collecting and processing information. The use of optimization methods in modeling makes it 
possible to create a model that is distinguished by high accuracy in terms of consistency, speed in terms 
of functionality and efficiency of the processes presented.

Service-oriented Architectures in Information Management Automation:  
Advantages and Applications

V.A. Orlov, T.G. Dolgova, T.V. Solovyova
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: automated information system; hardware architecture; e-commerce; client 
management; industry and innovation.

Abstract: This article discusses the creation of an automated information system (AIS) for an online 
store that meets modern standards. Particular attention is paid to both hardware and content architecture. 
The AIS includes functions typical for e-commerce, such as viewing a product catalog, order processing 
and payment. It is noteworthy that this system allows you to reduce the number of employees, since it 
can solve tasks traditionally performed by numerous employees. Moreover, in the long run, it can help 
in business growth and reduce the workload of employees by automating various repetitive and time-
consuming tasks.

On the Construction of a Bifurcation Curve Corresponding to the Birth of a Cycle  
in a Second-Order Nonlinear System

D.A. Bulekbaev, A.V. Morozov
A.F. Mozhaisky Military Space Academy, St. Petersburg

Key words and phrases: nonlinear oscillations; phase plane; saddle separatrix loop; Limit cycle 
bifurcation.

Abstract: Nonlinear dynamics is a rapidly developing mathematical science. The role of the theory 
of bifurcations, which studies rearrangements in phase space when the parameters of systems change, 
plays a central place in it. This science has the broadest applications in natural science and technology 
and is constantly fed from the outside by the formulation of new problems. Its foundations were laid by 
A. Poincare, A.M. Lyapunov, I.O. Bendixson, L.S. Pontryagin, A.A. Andronov.

This article discusses a mathematical model that describes the operation of a self-generator. Such 
models and similar ones are found in radio engineering, electronics, control theory, and communications. 
It has the form of a second-order nonlinear differential equation with two parameters – μ and α. It has 
been theoretically proven that for certain relationships on the parameters μ and α, limit cycles arise on 
the phase plane of the equation – mathematical images of self-oscillatory modes. In this work, based on 
numerical analysis and a certain technique, a bifurcation curve α = α(μ) is constructed, corresponding to 
the birth of a limit cycle.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 291

Algorithm for Calculating Interaction Coefficients for a Non-Stationary System  
of Integro-Differential Equations of Radiative Transfer and Statistical Equilibrium

A.A. Busalov
National Research Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: transport equation; Einstein coefficients; spontaneous emission; forced 
absorption; equations of statistical equilibrium.

Abstract: The object of the study is a numerical algorithm for calculating the coefficients of 
spontaneous emission and stimulated absorption when solving a system of non-stationary transport and 
statistical equilibrium equations in the approximation of a two-level atom. The purpose of the study is 
to research and programmatically implement the algorithm and compare the results obtained with the 
available experimental data. The work provides the formulation of the problem, the basic calculation 
formulas necessary to calculate the interaction coefficients; In addition, a comparison of the obtained 
coefficient values with experimental data is provided. The research methods include algorithmization 
and programming methods, the theory of equations of mathematical physics. The results are as follows: 
an algorithm for calculating interaction coefficients when solving a system of transport and statistical 
equilibrium equations was developed and implemented in software; the numerical values of the 
coefficients are in good agreement with the experimental data.

A Regularized Newton Method with Step Selection for Solving Ill-Conditioned Systems  
of Nonlinear Algebraic Equations

P.A. Vasilenko1, S.S. Suleymanov2, K.A. Lebedev1 
1 Kuban State University, Krasnodar;

2 Goryachiy Klyuch Technological College, Goryachiy Klyuch

Key words and phrases: algorithm; boundary value problem; math modeling; multilayer systems; 
numerical methods.

Abstract: The purpose of this study was to develop a regularized Newton method, which consists 
in finding the roots of a system of nonlinear equations with the choice of an iterative step parameter 
to ensure global convergence of the computational process. The following tasks were set: to analyze 
the performance of the computational method on test problems and compare the results obtained with 
the results of existing algorithms known from the literature. It was assumed that the method would be 
effective for solving multipoint boundary value problems using the shooting method. Such problems 
arise during mathematical modeling of various processes in natural science. The method has been used 
for a long time to solve various systems that appear when modeling physicochemical problems of ion 
transport in electromembrane systems and has shown its effectiveness.

Classification of Non-Contact Methods for Obtaining Three-Dimensional Images Related  
to Problems of Modeling the Mechanical Properties of Transport  

and Warehouse Logistics Facilities

R.A. Gataulin 
LLC “Graphix”, Ivanovo

Key words and phrases: methods for obtaining three-dimensional models of objects; image analysis; 
modeling of mechanical properties of objects; movement of goods; logistics.

Abstract: The study examines the problem of choosing the optimal method for forming a three-
dimensional model of objects for the purpose of assessing the mechanical stability of the modeled object. 
The key characteristics of the methods are substantiated and their classification is developed. Based on 
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the correlation of the characteristics of classification groups of methods with the requirements for the 
results of three-dimensional modeling of objects performed on its basis, optimal methods are identified. 
Approaches to the design of devices and systems based on them are proposed.

A Mathematical Model of Hierarchical Competition

E.V. Gorynya, E.P. Kolpak, N.A. Gasratova, A.B. Goncharova
St. Petersburg State University, St. Petersburg

Key words and phrases: survival; competition; mathematical model of population; niche; steady 
state; sustainability.

Abstract: The concept of competitive mutual exclusion, formulated on the basis of simple 
mathematical models and laboratory studies, often does not explain the disappearance of individual 
species from ecosystems. One of their theoretical tasks is to search for conditions for the coexistence 
of numerous biological species using the same trophic resource. An explanation for the survival of 
numerous competing species can be obtained based on simulation modeling of competition between 
a large number of species. For this purpose, we have developed a competition model and carried out 
simulation modeling.

The paper analyzes the modified mathematical model of Volterra competition. The model includes 
the environmental factor for biological populations and the technology factor for economic entities. 
A hierarchical competition model has been developed. It has been proven that for a sufficiently large 
number of competing subjects with weak interactions, all interacting subjects remain in equilibrium 
states. Using simulation modeling, the distributions of surviving populations (economic entities) were 
constructed. It has been shown that the most significant factor influencing probability distributions 
(survival) is an external factor, and not pairwise relationships.

Game-Theoretic Model of Competitive Interaction between Economic Agents

I.V. Zaitseva1, N.I. Litovka2, V.V. Bondar3, O.I. Skvortsova3
1 Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg;

2 Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov, Nalchik; 
3 North Caucasus Federal University, Stavropol

Key words and phrases: mathematical modeling; multi-agent interaction; economic process; 
compromise solution.

Abstract: The paper examines a game-theoretic model of competitive interaction between economic 
agents in the form of a non-antagonistic game in which players sell the same type of product at 
different prices, while investing in advertising to increase potential buyers. The goal of the research is 
to find a compromise solution for economic agents in a mathematical model of competitive interaction. 
The objectives of the research are mathematical formalization of the economic process; construction 
and analysis of an algorithm for competitive interaction between economic agents. The solution to the 
problem of competitive interaction between economic agents is a compromise solution determined on the 
compromise set.

A Study of the Dynamic Parameters of Reinforced Concrete Buildings  
of Various Structural Solutions

A.A. Chylbak, O.A. Choodu, A.A. Baavyl 
Tyva State University, Kyzyl

Key words and phrases: seismic resistance; natural vibrations; period and frequency; settlement 
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complex; reinforced concrete structures.
Abstract: In the paper, the authors examine the influence of changes in the structural design of a 

building on its dynamic response. The purpose of the work is to identify the optimal structural design 
of a frame building under seismic impact, to compare the numerical values of the dynamic parameters 
of buildings of various structural schemes, which can affect the seismic resistance of structures when 
calculating for natural vibrations, as well as obtaining internal forces when calculating for seismic 
impact. The hypothesis of this study is that the use of stiffening cores and diaphragms increases the 
stiffness of the building, resulting in a reduction in the forces in the most loaded elements, which leads 
to an increase in seismic resistance.

Organizational and Technological Model Taking into Account the Manifestations  
of Negative Construction Factors

M.Zh. Eskaliev, Z.R. Mukhametzyanov
Ufa State Petroleum Technical University, Ufa

Key words and phrases: organizational and technological solutions; construction production; 
predictive model; influencing factors; systems approach.

Abstract: The organizational and technological model of construction production is a conventional 
image of a construction project at the stage of its construction. The effectiveness of organizational 
and technological solutions is largely determined by the quality indicators of the completed facility. 
The purpose of the research is to develop an algorithm for the formation of effective organizational and 
technological solutions aimed at taking into account and forecasting the risks of untimely completion 
of construction. The research hypothesis includes the assumption of the need for a predictive approach 
when developing an organizational and technological model of construction production. The research 
methods include techniques for systemic and multifactor analysis of complex events, processes 
and phenomena, as well as mathematical (analytical) modeling of organizational and technological 
procedures of construction production. As a result of the research, an algorithm for forming a predictive 
mathematical model was developed, which allows for the analysis of factors influencing the rate of 
timely completion of construction.

Experimental Determination of Transverse Slopes during the Construction Phase  
of the Life Cycle of Highways Using AR Tools

R.V. Razyapov, A.O. Glazachev
Ufa State Petroleum Technical University, Ufa

Key words and phrases: information model; road transport construction; quality control; car roads; 
life cycle; augmented reality; construction results.

Abstract: The application of the information model in the context of diagnosing transverse slopes 
of highways is analyzed; the following tasks are completed: studying the capabilities of tools in the 
diagnostic process, analyzing data verification, studying the objectivity of the method to determine 
the compliance of transverse slopes. It is assumed that the integration of an information model and 
augmented reality tools allows for a more accurate and objective assessment of the results of highway 
construction. The method made it possible to visualize and analyze the geometric parameters of the 
road in real time. The results of the study confirm the effectiveness of the proposed method, and also 
emphasize its objectivity in certain conditions. The process of verifying the obtained data is disclosed 
and calculations are presented that confirms the reliability of the proposed method under conditions 
corresponding to real construction scenarios. The results and conclusions of the study may have 
important implications for improving the efficiency of the highway assessment and acceptance process.
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Mentoring in the Experimental Site of the Pedagogical University and Secondary School

S.A. An, R.N. Afonina
Altai State Pedagogical University, Barnaul

Key words and phrases: pedagogical mentoring; teachers of the Pedagogical University; teachers; 
students.

Abstract: The purpose of the study is to determine the key characteristics of pedagogical mentoring, 
which is based on activities of a substantive, intellectual and practical nature. The objectives of the 
study were to consider the main characteristics of pedagogical mentoring in the context of the culture 
and history of pedagogy. The study used theoretical methods: study of scientific publications, theoretical 
analysis, systematization and generalization. As a result, the characteristics of pedagogical mentoring and 
the factors in the formation of the mentor’s experience of subjectification are substantiated . To a greater 
extent, this is facilitated by humanitarian technologies, partnerships between subjects of the educational 
process, the presence of internal motivation, self-organization and reflection.

Introduction of Information Technologies in the Process of Supporting Speech Development  
in Older Preschoolers

G.A. Baranova, Yu.M. Vasina
Institute for Advanced Training and Professional Retraining of Education Workers  

of the Tula Region, Tula;
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: information technology; sound pronunciation; computer training programs; 
electronic interaction cards; children of senior preschool age; speech disorder.

Abstract: The article discusses ways of introducing information technologies into the correctional 
work of a speech therapist-defectologist with children with speech disorders. The identified conditions 
for the use of information technologies in the process of developing sound pronunciation in older 
preschoolers with speech impairment are the objectives of the study. The results of the study were 
directions for the use of innovative technologies in the process of developing sound pronunciation 
(at the stage of production, automation, differentiation of sounds) in children of senior preschool age 
within the framework of the implementation of the Federal State Educational Standard for Education. 
The research material presented in the article can be used in the work of an educational psychologist 
with this category of children.

The Analysis of the Level of Basic Economic Literacy of Senior Preschool Children  
through the Results of the Introduction of an Educational Computer Game  

into the Pedagogical Process of Preschool Educational Institutions

O.A. Gladkova
Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, Perm

Key words and phrases: cognitive sphere; computer game; behavioral sphere; senior preschool age; 
“The path to the economy”; economic literacy; emotional-sensual sphere.

Abstract: The article provides an analysis of data on the level of economic literacy of children of 
senior preschool age after the experiment. The results are presented both by the levels of economic 
literacy of children and by areas of personal development. The goal of our work was to develop a 
computer game with economic content and introduce it into the pedagogical process of kindergartens. 
The research hypothesis is based on the assumption that the process of forming the foundations of 
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economic literacy in children of senior preschool age will become more effective if an educational 
computer game is used. The objective of this research is a quantitative and qualitative analysis of the 
results obtained from the experiment. When developing the problem, we used theoretical and empirical 
research methods: analysis, generalization, questioning, observation, conversation, statistical methods, 
pedagogical experiment, methods of processing experimental data, etc.

Pedagogical Approaches to the Development of Student Independence  
in the Educational Process of a Modern University

S.V. Grabovykh
North Caucasus Branch of Russian State University of Justice, Krasnodar

Key words and phrases: student; development of independence; independent work; educational 
process at the university.

Abstract: The purpose of the article is a theoretical analysis of the problem of developing student 
independence in the modern educational process of a university. The article examines the concept of 
“independence” in the works of research scientists in the field of pedagogy and psychology. The process 
of independent work of students at a university is analyzed as a means of developing their independence. 
The opinions of scientists are summarized; the author comes to the conclusion that this process has two 
significant sides: the teacher’s actions aimed at the student as a subject of the pedagogical situation, on 
the one hand, and at himself, at his own actions within a specific pedagogical situation.

Coping Strategies of Adolescents as a Way of Coping with Difficult Life Situations

E.B. Elizarova
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: coping strategies; teenager; coping behavior; difficult life situation.
Abstract: The article examines the problem of coping behavior in adolescence. The purpose of 

the study was to study the conditions for the formation of adaptive coping strategies of adolescents in 
difficult life situations. The authors’ attention is focused on testing the effectiveness of the program for 
the formation of constructive coping behavior. A comparative analysis of coping strategies, carried out 
“before” and “after” the implementation of the program, made it possible to confirm its effectiveness in 
reducing destructive coping strategies in adolescents.

Improving the Tactical Performance of Swimmers Aged 12–14 Years  
at 800 Meters Freestyle 

E.S. Zhukova, V.P. Bachin, A.S. Franchenko
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk

Key words and phrases: tactical activity; swimmers of 12–14 years old; improvement; facilities; 
800 m freestyle.

Abstract: The article presents data from an experimental study involving swimmers aged 12–14 
years, dedicated to improving tactical skills. The purpose of the study was to determine ways to improve 
the tactical skills of swimmers aged 12–14 years old on the basis of experimental substantiation of 
means for improving the tactical activity of swimmers at a distance of 800 m freestyle. The objectives 
are to study the features of the tactical activity of swimmers aged 12–14 years and to identify the 
influence of the tactical option of swimming the 800 m freestyle distance on the competitive result; to 
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develop means of improving the tactical activity of swimmers aged 12–14 years, taking into account the 
characteristics of swimming the 800 m freestyle distance; to experimentally determine the effectiveness 
of using means for improving the tactical activity of swimmers aged 12–14 years, developed taking into 
account the characteristics of swimming the 800 m freestyle distance. The hypothesis assumed that as a 
result of studying the characteristics of the tactical activity of swimmers and the influence of the tactical 
version of swimming the 800 m freestyle distance on the competitive result, ways to improve the tactical 
skills of swimmers in the age group of 12–14 years will be determined. Research methods included: 
analysis of literature and protocols of all-Russian swimming competitions; pedagogical experiment; 
pedagogical observations; pedagogical testing; methods of mathematical statistics. As a result of a 
study of the characteristics of the tactical activity of swimmers aged 12–14 years, it was revealed that 
athletes of this age group have a low level of tactical skill, which is manifested in the inability to use 
the tactical option with uniform swimming of the distance. As a result of correlation analysis, it was 
revealed that in boys and girls the result of swimming the 800 m freestyle distance is more influenced 
by speed fluctuations along the distance segments (R = – 0.68–0.85). The justification and development 
of means for improving the tactical activity of swimmers aged 12–14 years was carried out, taking into 
account the characteristics of swimming the 800 m freestyle distance. The effectiveness of using means 
to improve the tactical activity of swimmers aged 12–14 years was experimentally determined.

Development of Ideas about Space among Schoolchildren through Game Situations

T.V. Zakharova, N.V. Basalaeva
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: game situation; space; ideas about space; student development.
Abstract: The relevance of the study is due to the fact that in mass educational practice, teachers 

do not always consider the development of students’ ideas about space as a priority. In this regard, the 
purpose of the article is to present the results of experimental work aimed at diagnosing the formation 
of students’ spatial representations. The objectives are to show the importance of developing ideas 
about space among elementary school students; describe the possibilities of using game situations 
in the development of their spatial concepts. The authors hypothesize that purposeful work using 
game situations will contribute to the development of students’ spatial concepts. Research methods: 
pedagogical experiment, systematization, generalization. The materials of the article may be useful to 
practicing teachers in solving the identified problem.

Practical Methods of Teaching the Subject “Mathematics” in Primary School

T.V. Zakharova, N.V. Basalaeva
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: oral teaching methods; mathematics; Primary School; education.
Abstract: The relevance of the article for secondary schools lies in the fact that the authors present 

the results of using practical teaching methods aimed at developing the skills of younger schoolchildren 
in mathematics lessons in elementary school. The purpose of the article is to present the experience 
of using practical teaching methods in the practice of teaching mathematics in primary school. The 
objectives are to characterize practical teaching methods, show the effectiveness of using methods at 
different stages of the lesson. The authors used the method of analysis and generalization of teaching 
experience. The materials of the article can be used by practicing teachers in achieving the planned 
educational results for junior schoolchildren in mathematics.
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School-University Interaction as a Condition for Improving the Quality  
of School Mathematics Education

T.V. Zakharova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: interaction; teaching practice; research activities; student; student; 
university professor; teacher.

Abstract: The relevance of the article is due to the importance of integration between universities 
and schools in modern conditions. The purpose of the article is to characterize the “school-university” 
interaction as a condition for improving the quality of school mathematics education (using the example 
of LPI, a branch of SibFU and schools in the Krasnoyarsk Territory). The objectives are to present the 
experience of work of branches of the departments of LPI – a branch of Siberian Federal University with 
educational organizations in the region; show the possibilities of integrating school-university interaction 
to improve school mathematics education. The research methods include analysis and generalization of 
experience, systematization. The materials of the article can be used by the teaching community when 
organizing joint work of higher schools and educational organizations.

The Use of Information and Communication Technologies in Working on Multimedia Projects 
(through the Example of the Novel “Oblomov” by I.A. Goncharov)

N.V. Karabanova, A.S. Roslyakova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: integration; information and communication technologies; multimedia 
project; book trailer; travel history.

Abstract: In this article, using the example of the novel by I.A. Goncharov “Oblomov” examines 
the specifics of using information and communication technologies in working on multimedia projects. 
The purpose of the article is to describe the technology of working on multimedia projects within the 
framework of research activities and creative interpretation of literary text. The objectives of the study 
are to reveal the concept of “information and communication technologies” in modern methodological 
science, to substantiate the methodology for their use in literature lessons at school using the example 
of studying the novel by I.A. Goncharov “Oblomov”. The hypothesis of the study is to assume the 
productivity of the use of information and communication technologies in literature lessons in high 
school, including when studying the works of I.A. Goncharov. The research methods included a method 
of theoretical analysis of special (philological, pedagogical, methodological) sources, a comparative 
method, and a descriptive method. As a conclusion, it should be noted that the application of information 
and communication technologies is highly productive in working on classical works in literature lessons 
at school.

Sports Article as Educational Material

O.A. Kashpur, L.S. Shmulskaya, S.V. Mamaeva, D.D. Burushkin
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: sports note; educational material; retroperiodicals; regional press.
Abstract: An analysis of modern scientific research and educational and methodological 

developments shows that practicing teachers actively use a variety of educational material to improve the 
efficiency of organizing teaching in Russian language lessons. Therefore, the purpose of the article is to 
show the possibility of using sports notes as educational didactic material in Russian language lessons. 
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To achieve the goal, the article presents a number of tasks using regional periodicals of the 1940–1950s. 
The authors used a set of methods: analysis of scientific and pedagogical sources on the problems of 
using didactic material; retrospective method and generalization method. It is shown that the use of a 
sports note from this period introduces the realities of regional reality in a historical context, taking into 
account the socio-cultural conditions of the region, activates cognitive activity, contributes to broadening 
the general horizons, and developing the independence of students. Among the criteria for selecting 
didactic material, the following can be distinguished: compliance with the educational task, accessibility, 
genre unambiguity.

Building a Creative Educational Environment in the Process  
of Teaching a Foreign Language through Interactive Methods

N.G. Kizrina, M.A. Firsova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: creativity; educational environment; creative foreign language educational 
environment; interactive teaching methods; foreign language; creative potential.

Abstract: The purpose of the study is to present ways of creating a creative educational environment 
in the process of teaching a foreign language based on interactive methods. The research objectives are 
to determine the role of a creative educational environment in teaching foreign languages; define the 
concepts of “creative educational environment”, “creative foreign language educational environment”; 
to characterize the role of interactive methods in creating a creative foreign language educational 
environment; to present the most effective interactive methods for creating the designated educational 
environment. The research hypothesis is based on the assumption that teaching a foreign language 
will be more effective if a creative learning environment based on interactive methods is created in 
the process. The main research methods are: analysis of psychological and pedagogical literature and 
observation. The results of the study are as follows: determination of the role of a creative educational 
environment in teaching a foreign language, clarification of the concept of “creative foreign language 
educational environment,” presentation of interactive teaching methods in order to create a creative 
foreign language educational environment.

Methods for Organizing Aerobic Exercises with Children of Primary School Age  
with Mental Retardation

Yu.S. Krasilnikova, I.A. Sedov, R.A. Stepanov, V.V. Antonova
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: adaptive physical culture; aerobics; children of primary school age; 
impaired mental function; physical development.

Abstract: The purpose of the article is to study methods of organizing aerobic classes in adaptive 
physical education for primary schoolchildren with mental retardation. The objectives are to analyze 
theoretical material about the possibility of using aerobics in physical education classes for primary 
schoolchildren with mental retardation; consider methods of organizing classes with an aerobic 
component; to consider the possibilities of developing motor activity of a primary school student with 
mental retardation during adaptive physical education classes with elements of aerobics. The article 
discusses methods for organizing aerobic exercises that can be used in physical education classes in 
compensatory educational institutions.
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Brief Analysis of the Development of Culture and Art of National Minorities  
in the Heilongjiang River Basin 

Liu Yang
Heihe University, Heihe (PRC)

Key words and phrases: Heilongjiang River Basin; national minorities; art; culture.
Abstract: The Heilongjiang River basin is home to many national minorities with different levels 

of development, whose cultural appearance can be divided into periods of prosperity and decline. Using 
the method of collecting literary sources, this study presents an analysis of the development features 
of various types of art (music, song, dance) of national minorities in the Heilongjiang River basin. 
The purpose of the study is to reflect the influence and interaction of national minority cultures and the 
culture of the Great Chinese Plain to encourage the national minorities of the Heilongjiang River Basin 
to continue and preserve culture, as well as the cultural development of China’s national minorities as a 
whole.

Problems of Adaptation of Foreign Students in the Region of Study and the Formation  
of Linguistic and Local History Competence

O.G. Makarova, O.M. Krasikova
East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude

Key words and phrases: foreign phone; adaptation; types of adaptation; problems; sociocultural, 
psychological, racial adaptation; adaptation levels; forms and methods of work.

Abstract: The article is devoted to the issues of adaptation of foreign students to the realities 
of life in the country of the language being studied. The relevance of the study is determined by the 
intensification and expansion of international, including educational, contacts, since many young 
foreigners receive education in Russia and go through the stages of adaptation. The purpose of the 
research is to identify the content and features of the process of sociocultural adaptation of foreign 
students studying at the East Siberian State University of Technology and Management. The hypothesis 
is based on the assumption that sociocultural adaptation is an important condition for the successful entry 
of foreigners into the educational process and can be considered as a microsocial process of mastering 
everyday life, which should help develop intercultural competence. When writing the article, methods 
of observation, questioning, and conversation were used. The authors of the article draw attention to the 
factors influencing the adaptation of foreign speakers. These include: psychological, social, racial, as 
well as subjective and objective. All types of adaptation that foreign students go through in the country 
of the language being studied are examined in detail: mental adaptation, social adaptation, intercultural 
adaptation, everyday adaptation, climatic adaptation, etc. The authors of the article believe that 
successful sociocultural adaptation requires: from foreign students – overcoming the language barrier 
and accepting a different way of life, culture and values; from others – basic acceptance and empathic 
attitude towards foreign students (the ability to understand the feelings, emotions, needs of others). 
Various activities carried out with students bring certain results that help foreigners adapt to new living 
conditions in another country.

Patriotic Values in the Context of the Formation of Ideological Sovereignty of Russia

A.V. Martynenko, T.D. Nadkin, E.Z. Gracheva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: Russian patriotism; civic identity; ideological sovereignty; culture; 
upbringing; moral.
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Abstract: The article analyzes the prerequisites and trends in the formation and development of 
ideological sovereignty in modern Russia, in the conditions of today’s external challenges and threats. 
The close relationship between this sovereignty and patriotism is revealed, the growth of which is 
observed in Russian society in connection with the Special Military Operation. The article intends to 
identify the relationship between the strengthening of patriotic values and ideological sovereignty, 
the formation of which in the conditions of modern external challenges has become a task of national 
importance for Russia. The main emphasis will be on changes in the cultural landscape of the country, 
aimed at a gradual shift away from the influence of Western and pseudo-liberal ideological attitudes 
and mythologies. The research hypothesis is as follows: the current state of military confrontation 
with the collective West has objectively created the conditions for the formation and strengthening 
of the ideological sovereignty of Russians. This sovereignty is based on the values of patriotism of 
the multinational Russian people, as well as rejection of the liberal and gender agenda of the West. 
The results are as follows: the study revealed historical and sociocultural features of the formation of 
Russian patriotism in the post-Soviet era. The need to strengthen the spiritual and ideological sovereignty 
of Russia in the context of global external challenges is substantiated.

Cartoons as a Means of Developing the Spiritual and Moral Qualities  
of Primary Schoolchildren

E.N. Neustroeva, S.I. Mironova, R.S. Vlasieva
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: cartoons; junior schoolchild; moral qualities; spiritual and moral values; 
extracurricular activities.

Abstract: The purpose of the study was defined by the authors as follows: to present a tested 
program of extracurricular activities for the development of spiritual and moral qualities. The research 
objectives are to study and analyze theoretical, psychological, pedagogical, and methodological 
literature; to identify the success of using cartoons in the development of spiritual and moral qualities. 
The hypothesis is based on the assumption that the development of spiritual and moral qualities of 
younger schoolchildren will be successful if a number of psychological and pedagogical conditions 
are met. During the study, the authors used observation and pedagogical experiment methods. Testing 
a program of extracurricular activities for the development of spiritual and moral qualities, based on 
watching cartoons, has proven its effectiveness when certain conditions, specified in our work, are met.

Features of Organizing Activities for Patriotic Education of Students  
of a Pedagogical University

I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, R.A. Stepanov, A.S. Loginova
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: organization of activities; patriotic education; higher education; students; 
pedagogical university.

Abstract: This article analyzes scientific literature on the problem of organizing activities for 
patriotic education of students at a pedagogical university. The relevance is revealed, which lies in 
the fact that patriotic education forms among young people a certain system of knowledge about the 
heroic feat of the Russian people during the Great Patriotic War, fosters a sense of pride in their country, 
develops a desire to help people around them and those who find themselves in difficult life situations, 
thus building important human qualities in the younger generation. The components of patriotic 
education are revealed. The required problem is formulated, which consists in studying how activities 
for the patriotic education of students at a pedagogical university should be carried out. To organize the 
study, the authors used methods for analyzing and summarizing literature data, as well as modeling and 
visualization. The types of activities for patriotic education of students of a pedagogical university are 
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presented using the example of the Minin University. A scheme has been created with areas of activity 
for the patriotic education of students at a pedagogical university.

Development of the Sense of Touch in Children of Senior Preschool Age  
with Visual Impairments Using Tactile Handicraft Books

I.V. Smirnova
I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary

Key words and phrases: touch; tactile craft book; children with visual impairments.
Abstract: This article presents the features of making a tactile handicraft book, directions and 

sequence of working with it. The goal is to identify the pedagogical conditions for the use of tactile 
handicraft books in the development of the sense of touch in children of senior preschool age with visual 
impairments. The research hypothesis is that the process of developing the sense of touch in visually 
impaired children of senior preschool age will occur most effectively when using specially selected 
tactile handicraft books. The research methods were: pedagogical experiment and qualitative analysis of 
the research results. The results of the study are as follows: the features of the development of the sense 
of touch in visually impaired children of senior preschool age were studied, the main features of the use 
of tactile handicraft books in the development of the sense of touch in children with visual impairments, 
the directions and sequence of work with them were highlighted.

Development of Students’ Speech Based on Didactic Material of Regional Content

G.S. Spiridonova1, N.V. Kulakova1, M.V. Weckesser2, E.E. Turlakova2
1 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk;

2 Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: creative tasks; search and creative tasks; methods of working on speech 
development; coherent speech; speech development.

Abstract: The purpose of this article is to consider the possibilities of using didactic material of 
regional content in the context of working on the development of students’ speech. The problem of 
the research is due to the insufficient development of the issue: there is no wide range of means and 
techniques for developing students’ speech based on reference to texts and tasks on regional topics. 
In search of consideration of the identified problem, the following tasks were solved: an analysis of 
methodological literature was carried out to identify tasks of a creative nature and methods of working 
on the development of speech through the use of search and creative techniques were proposed. 
The research hypothesis is based on the assumption that systematically organized work on speech 
development based on students’ conscious attitude to the content side of the didactic material will 
contribute not only to the development of coherent speech in students, but also to the formation of a 
sense of patriotism, starting with love for their small homeland. When working on the article, the authors 
used the analysis method and the generalization method. The practical significance of the article lies in 
the development of predominantly search and creative work methods in the aspect of students’ speech 
development.

Professional Communication: A Condition for Implementing a Cognitive Approach to Teaching 
Russian as a Foreign Language

E.N. Tarasova1, T.A. Pavlova2, Jiang Yuanyuan2
1 MIREA – Russian Technological University; 2 Moscow State Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: professional communication; communicative qualities of speech; cognitive 
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approach; axiological approach; subject goal; Russian as a foreign language.
Abstract: Professional competence is determined at the international level. Increasing the 

quality, attractiveness and competitiveness of the Russian education system in the global and regional 
educational space and in the future increasing the share of exports of educational services is possible 
only if a comfortable infrastructure is created for the training of foreign students, their communication, 
including professional ones. The cognitive approach, as one of the leading ones in solving the 
identified problem at the international level, contributes to the assimilation of the basic elements of the 
professional program. Today, special attention is paid to the training of foreign specialists in educational 
institutions of the Russian Federation.

In order to find ways to pedagogically equip the educational process, an attempt was made to 
find effective ways to teach Russian to foreigners, which ensure the implementation of the concept of 
exporting educational services to the Russian Federation.

The article used theoretical (analysis of regulatory documents to substantiate the relevance of the 
formulated problem, theoretical and methodological analysis to determine the starting points of this 
study, conceptual and terminological analysis to compile the discursive apparatus of the formulated 
problem, system analysis for a holistic consideration of the research problem), empirical (observation) 
and experimental (experiment, questionnaires, testing, methods of mathematical statistics) methods.

The research base included: Russian Technological University (RTU MIREA), Moscow; Liaoning 
Normal University, located in Dalian (PRC). 99 people took part in the experimental training, among 
them: practicing teachers of Russian as a foreign language at RTU MIREA and students of the Moscow 
Pedagogical State University (MPGU), studying under the program of additional professional education 
“Russian as a foreign language” (RFL), approved by the department of RFL MPGU. The total labor 
intensity of the professional communication experiment program is 48 hours: 30 (classroom classes) 
+ 18 academic hours (extracurricular work). Based on the conducted research, the authors identify 
a number of conditions that contribute to the implementation of a cognitive approach to teaching 
the Russian language in a foreign language audience, which is also the subject of consideration of 
professional communication in an experimental-descriptive format.

The results that were obtained confirm the effectiveness of involving elements of professional 
communication in the experiment as a condition for implementing a cognitive approach to 
teaching Russian as a foreign language. As a result, educational and methodological support for the 
implementation of the methodology for the formation of professional speech of foreigners has been 
developed, which allows expanding the possibilities of choosing forms, methods, techniques, and means 
of developing the professional and communicative potential of foreign students in the conditions of 
the additional education system. In addition, the results of the study make it possible to scientifically 
create an effective environment for the development of professional speech in a foreign Russian school. 
Using the developed methodology, it is possible to achieve a high level of quality of the results of the 
communicative and cognitive development of a foreign speaker.

“Manifesto of the Communist Party” translated by Wandao Chen  
and the Sinicization of Marxism

Zou Gengxin, Li Xin
Heihe University, Heihe (PRC)

Key words and phrases: “Manifesto of the Communist Party”; full translation; Wandao Chen; 
sinicization of Marxism.

Abstract: The main purpose of this study is to identify the connection between the “Manifesto of 
the Communist Party” by Chen Wandao and the Sinicization of Marxism. Wandao Chen’s complete 
translation of “Manifesto of the Communist Party” describes the features of its spread in the period 
before the formation of new China. Using visual software, the main theme of Wandao Chen’s Manifesto 
in that period is identified, and a specific explanation of its key words is given. As a result, the article 
proposes the theoretical and practical significance of the Manifesto from different perspectives.
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The Impact of the Coronavirus Epidemic on the Educational Activities  
of Chinese Migrants Living in Russia

Jiang Dan, Xu Yunming, Zhang Jianwen, Jin Jiang
Heihe University, Heihe (PRC); 

Hebei National Normal University, Chengde (PRC)

Key words and phrases: coronavirus epidemic; Chinese migrants living in Russia; influence; life; 
pandemic.

Abstract: The article describes the conditions for obtaining education by Chinese migrants living 
in Russia during the coronavirus epidemic. The goal is to study the conditions of teaching activity of 
Chinese migrants during the 2019–2022 pandemic. The objectives are to consider the social situation 
and features of the educational activities of Chinese migrants in Russia; to summarize the activities 
of volunteer and public organizations that improve the university education of Chinese migrants; 
to describe the impact of the coronavirus epidemic on the educational activities of Chinese migrants. 
The hypothesis is based on the assumption that the coronavirus epidemic affected not only the economic 
and social activities of Chinese migrants, but also educational activities, which bring new challenges 
facing universities. The research methods include descriptive, analytical and comparative methods 
were used. The results as follows: the author comes to the conclusion that it is necessary to comply 
with measures to improve the educational activities of Chinese migrants during the pandemic. Practical 
application: the materials of the article containing an analysis of educational activities in Russia and 
China in 2019–2022 can be used when creating conditions for distance learning in Russian and Chinese 
universities.

A Study of a Monitoring System for the Quality of Undergraduate Education  
in Local Higher Education Institutions Based on Big Data

Yu Liang, Li Xin
Heihe University, Heihe (PRC)

Key words and phrases: big data; bachelors from local higher educational institutions; monitoring 
the quality of training.

Abstract: Big data technology is the most important technical support for improving the quality 
of education for bachelors of local higher education institutions, with the help of which it is possible 
to collect and analyze data, make scientific diagnostics and develop a scientific strategy. This study 
presents the principles, strategies and implications of constructing a quality monitoring system 
for undergraduate teaching in local higher education institutions based on big data technology in 
combination with their own real conditions.

Debate as an Original Educational Technology for Technical Students

S.G. Antsupova
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Key words and phrases: higher school; interactive method; debate; competencies; professional 
training.

Abstract: The purpose of the study is to identify effective methods for conducting intermediate 
certification in the learning process. The objectives of the study include considering approaches to 
organizing the educational process at a university; obtaining an example of the successful use of the 
interactive method in the form of debates in conducting intermediate certification. The research methods 
are a comparative analysis, and pedagogical observations. The presented results showed an increase 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(167).2023.304

in the interest of technical students in the learning process and the effectiveness of a non-traditional 
approach in conducting intermediate certification.

Formation of Environmental Consciousness in the Process of Spiritual and Moral Development  
and Education of Students

R.N. Afonina, E.V. Litvina
Altai State Pedagogical University, Barnaul; 

Altai Branch of Financial University under the Government of the Russian Federation, Barnaul

Key words and phrases: spiritual and moral education; environmental awareness; educational 
process.

Abstract: The purpose of this study is to determine the substantive and methodological dominants of 
the formation of environmental consciousness. The objectives of the study included consideration of the 
leading characteristics of an individual’s environmental consciousness and the substantive dominants of 
the formation of a student’s environmental consciousness. The study used theoretical methods: study of 
scientific publications, theoretical analysis, systematization and generalization. As a result of the study, 
the basic substantive and methodological foundations for the formation of a student’s environmental 
consciousness in the educational process of a university were specified.

The Essence of the Concept in Culture, Science and Pedagogical Discourse

A.K. Veksler
Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg

Key words and phrases: concept; culture; the science; pedagogical discourse; educational process; 
didactic unit; content of professional training.

Abstract: The purpose of writing this article is to determine the essence of the concept in culture, 
science and pedagogical discourse and to identify the role of the concept in fundamentalization of the 
content of professional training of a future specialist. The following tasks are defined: analyze modern 
interpretations of the term; systematize the types of concepts according to their area of use; interpret the 
essence of the concept in the educational process and in the content of professional training of the future 
specialist. The research hypothesis is based on the assumption that definition of a concept in the content 
of professional training and its integration into the educational process is a necessary pedagogical 
condition for the conceptualization of professional training and the fundamentalization of the content 
of education. The research materials included scientific articles and dissertation research on the topics: 
“Time frame (beginning of the 21st century)”, “Scientific field (philosophy, linguistics, pedagogy)”, 
“Sphere of human activity (culture as a type of activity that combines the social and spiritual spheres, 
including art)”. The main research methods are theoretical and systematic analysis of sociocultural 
changes that determined the need to fundamentalize the content of professional training of a future 
specialist and research into the definition of the concept in various fields of knowledge.

Contradictions in the System of Training Cadets to Manage the Daily Activities of Units  
of the National Guard Troops

A.V. Vertaev, R.V. Anokhin, I.A. Sidorov
St. Petersburg Military Institute of the Order of Zhukov of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, St. Petersburg

Key words and phrases: unit commander; competence; training system; management specialist; 
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graduate requirements; management of daily activities.
Abstract: In the context of a Special Military Operation, there is a significant need to reconsider 

approaches to the training of future unit commanders. The purpose of the study is the system of training 
cadets of military educational organizations of higher education to manage daily activities. The objective 
of the study is to identify the main contradictions in the system of training commanders of units of 
the National Guard troops to manage daily activities. The research hypothesis is the assumption that 
the identified contradictions will make it possible to determine the main directions for improving this 
system. During the research work, methods of content analysis of governing documents, comparison and 
generalization of the results were used.

The Influence of Self-Educational Activities of University Students  
on the Development of Professional Competence

E.A. Degtyareva
Branch of Kuban State University, Tikhoretsk

Key words and phrases: professional competence; competencies; self-educational activities; activity-
based approach to building education at a university; the relationship between self-educational activities 
and the development of professional competence.

Abstract: The purpose of the study is to substantiate the theoretical and scientific-methodological 
foundations for the formation of university students’ readiness for self-educational activities as a 
significant condition for the effectiveness of the development of professional competence. The objectives 
of the study are to substantiate readiness for self-educational activities in the structure of professional 
competence; consider the influence of self-educational activities of university students on the 
effectiveness of the development of professional competence. The research methods are comparison, 
methodological analysis, and generalization. The research results are as follows: it has been proven 
that self-educational activity is an integral component of the development of professional competence; 
it is substantiated that readiness for self-education is formed during a specially structured educational 
process and contributes to continuous improvement, as well as the organization of self-training and self-
development.

Teamwork Competence and Its Formation among Medical Students  
Using Simulation Technologies

E.G. Knyazeva
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Key words and phrases: higher medical education; professional training; teamwork competence; 
simulation technologies.

Abstract: A competency-based approach to preparing a medical student allows one to activate 
personal resources in the educational process, enhancing the practical aspects of training at a university. 
The purpose of the research was to consider the essential characteristics of the formation of teamwork 
competence in the professional training of medical students. The objectives of the study are to consider 
the specifics of the competency-based approach in the professional training of medical students, 
to substantiate the importance of developing teamwork competence using simulation technologies. 
Research methods: analysis, systematization, generalization. The results are as follows: in the course 
of the study, the specifics of the competency-based approach in the professional training of medical 
students were considered, the importance of developing teamwork competence using simulation 
technologies was substantiated as a systematic and targeted process for students to acquire the necessary 
knowledge, practical skills, as well as the development of their professional and personal qualities, 
determining the implementation of team activities.
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The Brand Phenomenon of Sports Organizations

S.I. Kolodeznikova, Z.V. Isaeva
North-Eastern Federal University, Yakutsk; 

Republican School (College) of the Olympic Reserve named after R.M. Dmitriev, Yakutsk

Key words and phrases: branding; brand value; sports organizations; promotion; intangible asset; 
sports brands.

Abstract: Creating and promoting a sports brand is a long, painstaking, but necessary process. 
In the regions of the country, in particular in the Republic of Sakha (Yakutia), traditionally strong 
sporting events are organized, but they are often limited to targeting the internal target audience. 
Knowledge of the classic components of the brand would help expand the geography of such 
events. The purpose of this article is to consider the main parameters of brand equity based on their 
application by large corporations. The objectives include studying the structure of branding and success 
stories of top sports brands. Methods of analysis and synthesis of information were used. The result 
of the study was the structuring of brand value for the development of sports organizations, practical 
recommendations for promoting the brand.

The Problem of Physical Development of Youth in Karelia as an Indicator  
of Russian Population Well-Being 

V.N. Kremneva
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: physical development; physical fitness; health; physical activity; healthy 
lifestyle.

Abstract: The main goal of this study is to study the physical development of youth in Karelia as an 
indicator of the well-being of the population. In the process of studying the set goal, it is necessary to 
assess the physical development of young people, while morphological parameters should be considered 
together with indicators of the functional state. Assessing physical development and physical fitness will 
allow us to identify weak links in the development of students for further targeted influence on them. 
The use of monitoring results is necessary for making both operational decisions and planning systematic 
long-term measures aimed at increasing the level of physical health of students.

A Basic Model of Integration of Flipped Classroom and Content-Language Integrated Learning  
in Teaching a Foreign Language at a Technical University

O.M. Ladosha
National Research University “MPEI”, Moscow

Key words and phrases: foreign language; training model; flipped classroom; technical university; 
CLIL.

Abstract: The article presents a model of teaching a foreign language for professional purposes to 
technical students using flipped classroom and subject-language integrated learning (CLIL) techniques. 
The purpose of the study is to develop a sequence for presenting and practicing subject and language 
material within the framework of an integrated systematic approach. The following tasks are set and 
completed: dividing educational material into phases of preparation (pre-class, classroom, test and 
reflection) and knowledge and competencies that are the focus of attention, which ensures continuity 
in the presentation and study of the material. The following methods are used in the work: theoretical 
analysis of pedagogical sources and modeling. The practical result of the research is a ready-to-use 
model for constructing educational material, which can be scaled to various target languages and areas of 
training.
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The Analysis of the Language of Painting Based on Art Education

Li Xiaojun
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: art education; painting; language of painting; symbols; artistic expression; 
artistic ideas.

Abstract: The language of painting reflects the artistic expression of the artist’s ideas, and this 
form of pictorial language finds expression in music, dance, theater and poetry. The relevance of the 
problem lies in the fact that in artistic creativity and art education this is often not given due attention. 
The main purpose of the research in this work is to study the formation and development of the language 
of painting and its influence on art education. The main objective is to explore the relationship between 
the language of painting and art, art education, semiotics, sociology and anthropology, responding to the 
study of fundamental problems of artistic expression and providing theoretical guidance for the study of 
art education methods today. The research hypothesis is that the language of painting is cross-cutting for 
all other types of art. The main research methods are documentary research and theoretical induction. 
The study shows that the evolution and development of modern art has explored fundamental issues of 
art and art education on several levels, not only enriching and updating the language of human visual 
images, but also changing the aesthetic way of perceiving the world.

Innovative Activity of Subjects of the Scientific and Educational Process  
in a Modern University

E.V. Molchanova
Branch of Kuban State University, Tikhoretsk

Key words and phrases: modern university; innovativeness; innovative activity; factors of 
innovation activity; subjects of innovation activity at the university.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the factors that determine the innovative activity of 
the university and all subjects of innovation activity at the university. The objectives of the study are to 
highlight the features of an innovative university and innovative activities at the university; to analyze 
the factors determining innovation at the university, as well as the innovative activities of scientific, 
pedagogical and other university employees; to substantiate the influence of innovative activity on 
the qualitative side of updating the scientific and educational potential of the university. The research 
methods are theoretical analysis, synthesis, and generalization. The results of the study are as follows: an 
analysis of the factors determining the innovation activity of the university and the subjects of innovation 
activity at the university is presented; it is substantiated that the innovative activity of a university is 
directly related to the readiness of the subjects of the scientific and educational process for innovation, 
updating the scientific and educational potential of the university, and freedom of scientific creativity in 
general.

Activation of pre-University Career Guidance in Training Personnel  
for the Healthcare System

S.V. Panina, M.N. Petrova, A.A. Donskaya
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: future medical worker; pre-university career guidance; forms and methods 
of career guidance work; schoolboy.

Abstract: The purpose of the study is to provide a brief overview of the forms and means of pre-
university medical career guidance. The objectives of the study were to study the forms and technologies 
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of modern career guidance; to analyze the best career guidance practices of Russian medical universities, 
to present the practice-oriented project “Young Doctor”. The hypothesis of the study is the assumption 
that new forms and activity of pre-university career guidance will contribute to the early identification 
of professional interest and orientation in medicine among schoolchildren, shape their readiness to study 
at a university, and stimulate further training of specialists for the healthcare system. Research methods: 
study of literary and information sources, generalization, survey of participants in the NEFU Medical 
Institute project “Young Doctor”.

Current Trends in Changing Approaches to the Formation of Health-Saving Hygienic Behavior 
among Students of a Pedagogical University

A.P. Pashkov1, S.V. Lopatina2, M.S. Terentyev2, V.N. Ivanova2
1 Altai State Pedagogical University, Barnaul;

2 Altai State Medical University, Barnaul

Key words and phrases: professional training of teachers; health conservation; core teacher 
education; health-saving module.

Abstract: The purpose of the study is to identify trends in changing approaches to the formation of 
health-saving hygienic behavior in the professional training of teachers. The hypothesis of the research 
was the assumption that modern approaches to the formation of health-preserving competencies among 
teachers take into account the shortcomings of the content of previous educational programs and will be 
effective if the proposed methodological principles are observed. Based on the analysis of the curricula 
and work programs of the disciplines (over the last 20 years) in which students of a pedagogical 
university are studying, the following results were obtained: the structure and content of the health-
preserving module have undergone many changes. The modern approach proposed by the unified core 
of teacher education is aimed at solving the problem and increasing the effectiveness of education in the 
aspect of hygienic education with proper methodological support (continuity of disciplines, correlation of 
types of work, thematic content, etc.).

Higher Education as an Indicator of Readiness for Professional Activity:  
Main Approaches and Problems

D.S. Savchenko
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: higher education; readiness; professional activity; main characteristics; 
survey.

Abstract: The article examines the main characteristics of higher education, giving an idea of it as 
an indicator of graduates’ readiness to conduct professional activities. The objectives of this study are 
to establish the main characteristics of higher education as an indicator of readiness for professional 
activity, as well as to identify the needs and interests of future specialists mastering higher education 
programs. The objectives of this study include a review of existing approaches to the issues under 
study, determination of the main characteristics and advantages of higher education as an indicator of 
readiness for professional activities, conducting a sociological study among students of higher education 
institutions in order to identify their attitude towards higher education, as well as wishes for improving 
training professionals within the higher education system. The main hypothesis underlying this study 
is the assumption that there is a discrepancy between existing educational programs and the current 
requirements of the labor market. An analysis of the main points of view existing in the academic space 
on this problem was carried out, as well as a survey of university students using Google tables in order 
to clarify their point of view on this issue. Based on the results of the study, it was revealed that higher 
education is clearly an important indicator of professional competence and is highly valued by both 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(167).2023. 309

preparing specialists and the labor market; however, educational programs require more practice-oriented 
material that can prepare specialists for the realities of the labor market.

Content and Quality of Education as Factors of Professional Adaptation  
of Pedagogical University Graduates 

K.B. Safonov
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: higher education; the quality of education; pedagogical university; teacher 
education; professional adaptation; content of education; students.

Abstract: The purpose of the research is to study important aspects of professional adaptation of 
graduates of a higher pedagogical educational institution. The objectives of the study are determination 
of criteria for professional adaptation of a beginning teacher; the analysis of the content and quality of 
higher education as determinants of professional adaptation. The research hypothesis is the assumption 
that the content and quality of higher education can be considered as key factors in the professional 
adaptation of graduates of a pedagogical university. The research methods are analysis of scientific 
literature, synthesis, and synthesis. The results are as follows: the main criteria for the professional 
adaptation of a beginning teacher have been determined; The content and quality of education were 
studied as determinants of professional adaptation of graduates of a higher pedagogical educational 
institution.

The Role of Pedagogical Mentoring in Motivating Future Primary School Teachers

S.N. Shadrina, A.E. Ushnitskaya
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk;

Secondary School No. 6 GO, Regional Center LLC MEO for the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk

Key words and phrases: pedagogical mentoring; mentor; future teachers; education; motivation.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the role of pedagogical mentoring in 

motivating future primary school teachers. The research method was testing and questioning of students 
at a pedagogical institute. The hypothesis is that pedagogical mentoring in the “teacher-student-pupil” 
connection contributes to more effective motivation of students for teaching activities. The result of the 
study is to increase motivation for a future profession among students through pedagogical mentoring.

Educational Inequality as a Factor Determining the Success of Studying at a University

O.L. Shepelyuk1, S.V. Apaev2, U.N. Fedorova2
1 Tyumen Industrial University, Tyumen; 

2 Branch of Tyumen Industrial University, Surgut

Key words and phrases: higher education; inequality in the student environment; educational and 
starting inequality; students.

Abstract: The purpose of the article is to study the phenomenon of starting inequality among 
students and determine the degree of its influence on the success of education. The objectives of the 
study include collecting statistical data to assess the level of starting inequality, analyzing student 
learning outcomes, establishing the dependence of academic performance on the presence of starting 
advantages. The research methods are conducting a survey of university students, processing and 
analyzing the data obtained and information about student performance. The results are as follows: under 
the conditions of the study, the influence of starting educational inequality on students’ performance was 
not found.
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